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Пояснительная записка 
 

Методическое пособие адресовано слушателям, обучающимся по образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Религия, культура и общество» 

 

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочих программах всех 

дисциплин, входящих в образовательную программу профессиональной переподготовки 

«Религия, культура и общество» 

 

Целью методического пособия является помощь слушателям в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям. 

 

 

Содержание рабочих программ дисциплин, входящих в образовательную 

программу профессиональной переподготовки  
 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Добуддийская Индия и буддизм» 
 

Тема I. Возникновение буддизма  

Буддизм – первая мировая полиэтническая религия. Ареал распространения буддизма. 

Философия или религия? Нетеистическая религия. Зарубежная и отечественная 

буддология.  

Исторические причины возникновения буддизма. Особенности общественно-

политического и цивилизационного развития Древней Индии. Главные религиозно-

мировоззренческие концепты. Столкновение брахманов и шраманов. Основные 

неортодоксальные мировоззренческие системы в шраманскую эпоху. Джайнизм. 

Отношение между светской властью и брахманами. Поддержка кшатриями аскетов как 

одна из предпосылок возникновения буддизма. 

Тема II. Биография Будды как научная проблема 

Сиддхартха Гаутама как историческая личность. Проблема недостоверности научных 

знаний о жизни основателя буддизма. Проблемы хронологии начального этапа развития 

буддизма. Джатаки. Лалитавистара. «Буддхачарита» Ашвагхоши. Текстология источников 

о жизни Будды. Основные этапы биографии Гаутамы. Рождение Сиддхартхи Гаутамы. 

Детство и юность. Четыре встречи. Уход. Период обучения и духовных поисков. 

Пробуждение. Проповедническая миссия Будды. Создание Сангхи. Ученики и преемники 

Будды. Первые буддийские соборы. Начало канонизации учения и биографии Будды.  

Тема III. Основы буддийского учения. Буддийский канон. 

«Серединный путь». «Первый поворот колеса Дхармы». Четыре благородные истины: 

всякая жизнь есть страдание; причина страданий – «лиана жажды», или различные 

желания и страсти, опутывающие человека; установленную причину можно устранить; 

путь «освобождения от страданий», состоящий из восьми ступеней. Восьмеричный путь 

как путь спасения. Закон зависимого происхождения (бхавачакра) и ее элементы. Учение 

об анатмане (не-душе). Основы теории дхарм. Скандхи. Анатма (не-душа) – ашубха 

(нечистота) – анитья (не вечность) – дуккха (тщета, тягота, страдание). Карма и 

детерминизм в раннем буддизме. Жизнь человека как сансара. Понятие «нирвана». 

«Нирвана» как освобождение от скандх. Буддийская космология. Буддийская этика. 
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Источниковедческие и текстологические проблемы изучения буддийских текстов. Текст в 

Древней Индии. Структура буддийского канона. Трипитака: Сутта-питака, Виная-питака, 

Абхидхарма-питака. Дхаммапада как источник раннебуддийского учения. 

Тема IV. Буддизм традиции Тхеравада. Философия школ Тхеравады. 

«Секты» в раннем буддизме. 18 школ. Развитие буддизма при императоре Ашоке. 

Буддизм в III в. до н.э. – I в. н.э. Сарвастивадины и махасангхики. Основные положения 

учения школы Сарвастивады. Саутрантика и вайбхашика. Архат как цель буддийского 

пути. Образ Будды в Тхераваде. Распространение Тхеравады в Юго-Восточной Азии. 

Тхеравада в современном мире. 

Тема V. Буддизм традиции Махаяна 

Проблема взаимоотношений буддизма Махаяны и буддизма Тхеравады. Махасангхики 

как предпосылка махаяны. Нагарджуна и второй поворот колеса дхармы. Тексты 

махаянских сутр. Концепт сострадания в буддизме Махаяне. Фигура бодхисаттвы в 

буддизме Махаяне и буддизме Тхеравады. Великие бодхисаттвы в буддизме Махаяны. 

Учение о телах Будды в Махаяне. Праджня и каруна (запредельная мудрость и 

сострадание). Распространение буддизма Махаяны за пределами Индии. 

Тема VI. Философские школы традиции Махаяны 

Понятие философский школ в буддизме. Роль и специфика буддийских философских 

школ. Мадхъямика (шуньявада). Буддология и Мадхьямика. Представители философской 

школы Мадхьямика. Учение о серединности. Учение о шуньяте (Пустоте). Пустотность 

дхарм. Тождество нирваны и сансары.  

Йогачара (виджнянавада, читтаматра). Асанга и Васубандху. Тексты философской школы 

Йогачара. Сознание как центральное положение Йогачары. Виды омраченного ума. 

Васаны. Санскары. Алая-виджняна. Буддийская логика. Поздняя Йогачара. 

Теория Татхагатагарбхи. Появление и развитие философской школы Татхагатагарбхи. 

Основные тексты школы Татхагатагарбхи. Концепция изначальной пробужденности 

живых существ. Вопрос об «атмане» в философии Татхагатабаргхи. Тождество 

татхагатагарбхи и алая-виджняны. Влияние Татхагатагарбхи на развитие буддизма на 

Дальнем Востоке. 

Тема VII. Буддизм Ваджраяны 

Буддизм Ваджраяны. Понятие «тантра». Тантрические буддийские тексты. Пробуждение в 

течение данной жизни. Виды тантр: Крия-тантры (тантры очищения), Чарья-тантры 

(тантры действия), Йога-тантры (йогические тантры) Аннутара-йога тантры (тантры 

наивысшей йоги). Опасность практики тантрического буддизма. Линия передачи учения в 

Ваджраяне. Махасиддхи. Практики ваджраяны: мантры, мандалы, визуализация. Ритуал 

чод. Йидамы и праджни. Преображение бессознательного как цель буддийских 

тантрических практик. 

Тема VIII. Буддизм Тибета 

Проникновение буддийского учения в Тибет. Бон и Буддизм. Первые тибетские учителя. 

Упадок и возрождение буддизма в Тибете в IX-XI веке. Школы тибетского буддизма. 

Ньингма-па. Сакья-па. Кагью-па. Гелуг-па. Институт лам. Далай-ламы и теократия в 

Тибете. Институт «перерожденцев». Китай и Тибет. Тибетский буддизм в изгнании. 

Проповедь буддийского учения на Западе. Дзогчен. Тибетский буддизм в современном 

мире. 

Тема IХ. Буддизм на Дальнем Востоке 

Буддизм в Китае. Религия в Древнем Китае. Конфуций и конфуцианство. Даосизм и 

философия даосизма. Распространение буддизма в Китае. Китаизация буддизма. Буддизм 

в эпоху Тан (7-10 вв.) Школы китайского буддизма. Тяньтай. Хуаянь. Школа Цзин-гу. 

Чань-буддизм. Бодхидхарма. Особенности учения и традиции Чань. Парадоксальные 

методы практики Чань. Коаны. Буддизм в современном Китае. Распространение буддизма 

во Вьетнаме и Корее. Буддизм в Японии. Буддизм и синтоизм. Школа Сото и Догэн. 
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Школа Ринзай и Эйсай. Дзен в Японии. Современное положение буддизма на Дальнем 

Востоке. 

Тема Х. Буддизм в России 

Проникновение буддизма в Россию. Переселение калмыков. Бурятия. Указ Елизаветы 

1741 года. Буддизм и шаманизм в России. Тува. Политика Российского государства в 

отношении буддизма. Великий исход калмыков из России в Джунгарию 1771 года. 

«Положение» о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири 1853 года. Буддизм в 

России в конце ХIХ-начале ХХ вв. Постройка дацана в Санкт-Петербурге. Становление, 

развитие и судьба российской буддологии. Буддизм в советское время. Буддизм в 

современной России.  

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Ислам и христиано-мусульманские отношения» 
 

Тема 1. Вводная лекция.  

Ислам как авраамическая религия. Образы ислама в европейском массовом сознании. 

Исторические стереотипы. Политизированное восприятие: ислам и исламизм. Дихотомия 

родственности и чужеродности. Ислам как богословская проблема для христиан. 

Основные характеристики ислама: религия мировая, теистическая, авраамическая, 

богооткровенная. Тотальный характер ислама: единство религии, культуры, социально-

политической организации, образа жизни. Ислам как эгалитарная светская теократия. 

Тема 2. Коран. 

Коран в представлениях мусульман (понимание откровения в исламе). Структура, 

композиция и хронология Корана. Язык Корана. Этапы письменной фиксации Корана. 

Краткая характеристика содержания сур поэтического, рахманского, пророческого и 

мединского периодов. Флюгелевское издание Корана. Каирское издание. 

Тема 3. Мухаммад и Сунна. 

Мухаммад. В представлениях мусульман: пророк, Божий посланник, основатель 

мусульманской общины. Мусульманские источники о жизни и деяниях Мухаммада: 

Коран, хадисы, сира (жизнеописания). Мухаммад в Мекке. Начало религиозной 

проповеди, ее развитие и тематика. Хиджра. Мухаммад в Медине. Не только проповедник, 

но и глава общины, вождь, полководец, верховный судья, законодатель. Взятие Мекки и 

“исламизация” Каабы. Пророческое движение в Аравии VII в. и причины победы 

Мухаммада. Мухаммад в Коране. Культ Мухаммада в народном исламе. “Свет 

Мухаммадов” в шиизме и суфизме. Сунна. Священное предание мусульман. Сунна 

совокупность деяний и высказываний Мухаммада как образец и руководство для всей 

мусульманской общины и каждого мусульманина. Сунна как второй источник исламского 

вероучения. Сунна как организующее начало мусульманской общины. Структура и 

содержание сунны. Хадисы ― конкретные предания о словах и поступках Мухаммада как 

эффективное средство освоения инокультурного материала. Способы и методы 

верификации хадисов в исламе. Авторитетные сборники хадисов: ал-Бухари и Муслим. 

Ахбар ― сборники шиитских хадисов.  

Тема 4. Мусульманское право.  
Фикх: исламская юриспруденция и (первоначально) богословие. Шариат как 

универсальная нормативно-догматическая система, регламентирующая религиозную 

догматику, нормы отношения человека к Богу, этику, социальные отношения. Четыре 

источника мусульманского права: Коран, сунна, согласное мнение уммы, суждение по 

аналогии. Мусульманское право: божественное по своей природе, казуальное по своему 

применению. Пятеричная система классификации человеческих действий. Безусловная 

взаимозависимость намерения и действия ― одно из важнейших положений 

мусульманской этики. Четыре авторитетных религиозно-правовых толка в суннизме: 
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ханафиты, маликиты, шафииты, ханбалиты. Джафаритский религиозно-правовой толк в 

шиизме. Система запретов и правовые возможности их изменений.  

Тема 5. Культ в исламе. 

Пять столпов ислама. Преимущественно ортопраксический характер ислама. Пять столпов 

ислама. Свидетельство (шахада) ― утверждение веры в единого Бога и пророческую 

миссию Мухаммада. Ритуальная молитва ― пять раз в день, азан ― призыв на молитву, 

намерение и омовение перед молитвой, пятничная коллективная молитва, мечеть ее 

устройство и функции. Очистительная милостыня (zakāt) ― в качестве шариатского 

термина слово «закят» используется для обозначения бескорыстной передачи бедному 

мусульманину части денежных средств и имущества более состоятельным человеком, 

пост, паломничество. Пост в месяц рамадан ― пост вменяется мусульманину как особая 

заслуга, поскольку в отличие от других актов благочестия искренность и правильность его 

соблюдения может оценить только Бог. Кааба. Мечеть ее устройство и функции. Большой 

и малый джихад. Мусульманские обряды и праздники. 

Тема 6. Мусульманское вероучение: Шесть столпов веры. Бог и человек. 

Ангелология.  

Понятия din (религия), islam (исполнение религиозных предписаний), iman (вера), ihsan 

(чистосердечие). Tawḥīd — вера в единого (wāḥid) и единственного (aḥad) Бога ― основа 

исламского вероучения. Учение о Боге, его именах и атрибутах. Бог и человек. 

Сотворение человека. Кораническое понимание греха Адама. Понятия греха, искупления, 

прощения и спасения в исламе. 

Как в иудаизме и христианстве, в исламе ангелы ― бесплотные существа, главное 

назначение которых ― служить единому Богу, воюя с Его врагами, воздавая Ему честь, 

неся Его волю стихиям и людям. Через ангелов персонифицируется слава Божья. Еще 

одна их важная функция ― посредничество между горним и дольним, между Богом и Его 

творением. Единственное принципиальное отличие от иудейской и христианской 

ангеологий ― в исламе нет падших ангелов, в смысле ― ангелов, по своей воле отпавших 

от Бога. Кто такой Иблис и причины его отпадения. 

Тема 7. Мусульманское вероучение: Богооткровенные книги, пророки и 

посланники.  

Учение о богооткровенных писаниях: свитки и книги. Тора, Псалтирь, Евангелие, Коран. 

Понятие taḥrīf (повреждение писаний) в Коране. Учение о пророках и посланниках. Адам, 

Ной, Авраам, Моисей и Аарон, Иисус. Мария в исламе. Ной в Коране первый, кому 

велено «быть одним из предавшихся» (10:72). И Мухаммаду Бог велит: «Скажи: «Мне 

дано повеление быть первым, кто вверил себя Богу; не будьте и вы многобожниками» 

(Коран 6:14). И на примере народа Ноя показано, что бывает с теми, кто не слушает 

пророка. Авраам же в Коране прежде всего раскрывает суть мусульманской веры. Опять 

же напомню ключевой айат: «Не был Авраам ни иудеем, ни христианином, а был 

единобожником, мусульманином» (Коран 3:67). Таким образом, вера Авраама ― вера 

мусульман, Бог Авраама ― Бог ислама. Моисей в Коране ― предшественник, прототип и 

провозвестник пророческой миссии Мухаммада. Мухаммад действует так же, как 

действовал Моисей. Их призвания, их миссии идентичны. Напомню, о Мухаммаде 

говорится в Коране: «Истинно, Мы послали к вам посланника свидетелем против вас, как 

посылали посланника к Фараону» (Коран 73:15). 

Тема 8. Мусульманское вероучение: Эсхатология и учение о предопределении.  

Комплекс эсхатологических представлений мусульман включает в себя признаки скорого 

наступления конца света, воскрешение умерших, Божий суд, воздаяние и наказание, рай и 

ад. Большинство эсхатологических деталей и реалий содержатся уже в Коране, хотя и в 

несистематизированном виде. Представления о воскресении, Суде и загробной жизни 

были дополнены и детализированы Сунной, а несколько позже систематизированы в 

трудах богословов. Большая и малая эсхатологии в исламе. Эсхатологические мотивы в 

ритуале паломничества. Эсхатологическая миссия Иисуса: Иисус, Мухаммад и Махди. 
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Влияние иранской и христианской эсхатологий на ислам. Судный день. Ад и рай. Учение 

о предопределении. Как любой религиозно-законодательный текст Коран многозначен. 

Некоторые, на первый взгляд, противоречивые положения не следует понимать как 

непоследовательные, они свидетельствуют о сложности той или иной проблемы. Поэтому 

нельзя судить о какой-либо сложной теме, ссылаясь на одну или две цитаты из Корана. 

Например, процитировав: «Так! Аллах творит, что желает» (Коран 3:40). Мы можем 

сказать, что Бог творит произвол. Подобное утверждение, кстати, есть и в Библии: 

«Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах» (Пс 

134:6). Однако в Коране также сказано: «Не ради забавы создали Мы небеса, землю и то, 

что между ними, Мы создали их ради истины...» (Коран 44:38).  

Тема 9. Первоначальная мусульманская община, возникновение трех основных 

направлений в исламе.  

Эпоха четырех праведных халифов. Фитна ― великая смута. Возникновение трех 

основных направлений в исламе: шиизм, хариджизм, суннизм. Их общая характеристика. 

Политическая подоплека раскола. Теологическое оформление раскола. 

Тема 10. Шиизм и суфизм, калам и фалсафа.  

Культ Али в шиизме. Учение об имаме и культ имамов. Учение о скрытом имаме и его 

возвращении. Неоднородность шиизма. Имамиты и исмаилиты. “Крайние” шииты: 

маргинальные течения в шиизме. «Новые религиозные движения» в шиизме: Бабиты, 

ахмадийа, бахаи. Суфизм. О происхождении термина. Возникновение и формирование. 

Источники суфизма. Аллегорическое толкование Корана. Терминология суфизма. 

Умеренные и крайние суфии. Легализация суфизма и систематизация суфийского знания. 

Учение о мистическом пути (тарика): стоянки (макамат) и состояния (ахвал). Махабба - 

любовь к Богу. Раби‘а ал-‘Адавийа, ал-Халладж, ал-Газали, Ибн ал-Араби. Суфизм в 

религиозной жизни мусульманской общины. Культ святых. Практический и 

спекулятивно-эзотерический суфизм. Суфийские братства. Изучение суфизма в Европе. 

Современный суфизм. Мусульманское богословие (калам). Специфический статус 

спекулятивного богословия (калама) в мусульманской классификации наук. Первые 

богословские споры в исламе: мурджиты, кадариты, джабриты. Разработка богословской 

проблематики (мутазилиты). Споры о природе Корана. Мутазилитская доктрина 

божественной справедливости. ал-Ашари. Споры о соотношении божественной сущности 

и божественных атрибутов. Богословская школа ашаритов. Матуриди и школа 

матуридитов. Философия в мусульманском мире. Фалсафа ― эллинизирующая 

философия в мусульманском мире. Вклад христиан и иудеев в развитие мусульманской 

философии. Дом мудрости. Ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд. Место фалсафа в 

системе мусульманского знания. Ее востребованность в средневековой Европе 

Тема 11. Мухаммад и его иудео-христианское окружение.  

Наиболее ранние мусульманские источники о Мухаммаде: Первый и наиболее 

достоверный источник о жизни Мухаммада — это сам Коран. Однако он содержит крайне 

мало сведений. Второй источник — он уже богат разнообразными сведениями о 

Мухаммаде, но значительно менее надежный — это хадисы, Сунна. Однако хадисы 

возникают и складываются в сборники уже после кончины Мухаммада. Дошедшие до нас 

сборники датируются IX веком. Третий — это сира, жизнеописание пророка Мухаммада. 

Первое дошедшее до нас «Жизнеописание пророка» (sīra al-nabawiyya) — это «Сира Ибн 

Хишама», которая на самом деле представляет из себя плод работы трех поколений: Ибн 

Исхак из Медины (ум. 768), дело его продолжил ал-Баккаи из Куфы (ум. 799), и завершил 

труд Ибн Хишам из Басры, (ум. 834). Ранние христианские источники: сирийская 

рукопись 637 г., «Учение Иакова» ― христианское сочинение на греческом языке, 

написанное в Палестине не позже 640 г., «Истории императора Иракла» армянского 

епископа Себеоса (не позже 661 г.). Мусульманские свидетельства о контактах 

Мухаммада с христианами и иудеями. Малая хиджра в Эфиопию. 
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Тема 12. Встреча первых мусульман с сирийским христианством.  

Сирийские христиане как законодатели антиисламской полемики. Традиционная 

полемика с мусульманами сводился к двум задачам: полемической (опровергнуть учение 

противника) и апологетической (опровергнуть обвинения противника) Полемика − 

основная установка этой части христианской диалектики ― продемонстрировать 

несостоятельность ислама по сравнению с христианством. В данном случае первая серия 

аргументов касалась Мухаммада, его статуса. Апологетика − ее главной целью было 

опровержение мусульманских доводов против христианства. Полемика разворачивалась 

по трем основным пунктам − Мухаммад, Коран, мусульманская этика, и своей целью 

имела доказать три положения: Мухаммад − лжепророк, Коран − лжеписание, ислам − 

лжерелигия. Иоанн Дамаскин и его книга «О ересях» − первая развернутая богословская 

характеристика ислама, во многом определившая характер всей средневековой 

христианской полемики с исламом. 

Тема 13. Византийцы и ислам.  

Основные полемические темы. Византийское чинопоследование обращения мусульман в 

христианство и его 22 анафемы как документ ярко раскрывающий византийские 

представления об исламе. Трактовка византийскими полемистами коранического имени 

Бога al-ṣamad (Коран 112:2) как ό̒λοσφυρός (всекованный) с целью доказать, что 

мусульмане поклоняются идолу. Феодор Абу Курра и его антимусульманские трактаты. 

Варфоломея Эдесский (IX в.) в его трактате Против Магомета. Указы императора 

Мануила и томос Константинопольского Собора 1180 г. Последний византийский 

полемист с исламом Симеон Фессалоникийский (ум. 1429). 

Тема 14. Ислам глазами христианских полемистов Запада в средние века.  

Жанры и особенности средневековой европейской литературы об исламе (эпос как 

отражение народных представлений, Жития Магомета, богословская полемика). 

Ошибочность распространенного представления о том, что Мухаммад в средневековой 

Европе был просто полемическим объектом. Разные его образы несли разные смыслы и 

порождали разные тексты. И у этих текстов были разные цели. В средние века 

существовал не беспорядочный набор фантастических и исключительно пейоративных 

стереотипов, а сформировалась система вполне упорядоченных образов Магомета, 

каждый из которых выполнял вполне определенную задачу: был Магомет полемический, 

но был и Магомет житийный, Магомет гомилетический (примеры из житийной 

литературы в проповедях); был так же Магомет эсхатологический – предвестник скорого 

конца света; и был Магомет литературный − символическая фигура. Под маской 

Магомета оказывался либо шарлатан, либо недалекий простак, ставший жертвой 

злокозненного и одержимого гордыней клирика, либо одаренный, но незаслуженно не 

признанный представитель высшего клира. Мухаммаду всегда находилось место в едином 

и упорядоченном средневековом христианском универсуме. 

Петр Достопочтенный и «Корпус Клюни» как первый свод знаний об исламе, содержащий 

в том числе и первый латинский перевод Корана Робертом Кеттонским. Миссия 

Франциска Ассизского к египетскому султану. «Золотая легенда» − включение Магомета 

в Жития святых Иаковом Ворагинским. «Сумма против язычников» Фомы Аквинского. 

Рамон Льюль и его работы: «Книга о пяти мудрецах», мирный диалог латинянина, грека, 

несторианина, яковита и сарацина о вере; «Книга татарина и христианина», «Книга о 

язычнике и трех мудрецах» − мирный диалог о трех верах, в котором высказывается идея 

единой веры. Первые арабистические школы в Европе. Николай Кузанский и инициативы 

мирного общения с мусульманами, его трактат «О мире веры» как уникальная для того 

времени идея межрелигиозного диалога. Николай Кузанский: Уникальный взгляд на 

ислам и Коран. Идея Небесного межрелигиозного собора. Ислам глазами европейцев в 

новое время. 
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Тема 15. Мусульмане в России.  

Отношение к исламу в России варьировалось в зависимости от времени, исторической 

конъюнктуры, политической ситуации, различных слоев общества от полного неприятия и 

отторжения до признания его неотъемлемой частью русской культуры. на Руси, а затем в 

России, православно-мусульманские отношения, во-первых, складывались и 

воспринимались преимущественно в политико-государственной плоскости (в религиозно-

культурном отношении Россия осознавала себя, по крайней мере, до Петра преемницей 

Византии и в этом плане самодостаточной), во-вторых, этим отношениям был присущ 

вассально-сеньориальный характер. Ислам в России воспринимался не как совсем иной, 

чужой, а скорее как свой-чужой, не обладающий сколь-либо принципиальной культурной 

инаковостью и значимостью. Православное сознание могло крайне враждебно относиться 

к «басурманам поганым», но эта враждебность была чисто внешней (басурмане ― угроза 

жизни православному люду). Поэтому попыток осмыслить, объяснить ислам как некий 

религиозный феномен ― пусть в самых негативных категориях и образах ― вплоть до 

XVI в. почти не предпринималось. Исключение − «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина как уникальный опыт вживания православного человека в индо-мусульманскую 

культуру. Ситуация в XVI в. − Максим Грек и три его «антиагарянских» слова, 

«Туркофильство» Ивана Пересветова. Реформы Екатерины II: ислам терпимая религия. 

Миссионерское противомусульманское отделение при Казанской духовной академии. 

Православная полемика с исламом в XIX - начале XX вв. Проблема ислама в русской 

религиозно-философской мысли от П.Я. Чаадаева до евразийцев. 

Тема 16. Второй Ватиканский собор об исламе. 

Павел VI о диалоге с мусульманами. Энциклика Павла VI Ecclesiam suam. Это первое в 

истории Католической церкви окружное послание, в котором Римский понтифик дал 

положительную оценку вере мусульман и заявил о возможности диалога с ними. В этой 

энциклике впервые были сформулированы основные положения, касающиеся новой 

позиции Церкви в мире, которую Павел VI определил как диалог. Несомненно, эти 

положения были подготовлены ходом развития католической богословской мысли первой 

половины нашего столетия, однако они же дали импульс развитию в послесоборном 

католицизме богословия диалога и богословия нехристианских религий. Эта энциклика 

завершила собой ряд важных инициатив, предпринятых Павлом VI в 1964 г. по 

отношению к мусульманам и существенным образом повлиявших на дальнейший ход II 

Ватиканского собора. На II Ватиканском соборе (1962 ― 1965) впервые за всю историю 

исламо-христианских отношений учительная власть Католической церкви определила 

свое отношение к мусульманам на официальном уровне. Разбор Nostra aetate (Декларации 

об отношении Церкви к нехристианским религиям). 

Тема 17. Богословские проблемы христиано-мусульманского диалога.  

Обсуждение Обсуждение очерка Вл. Соловьева «Магомет. Его жизнь и учение» и эссе 

Луи Массиньона «Три молитвы Авраама». 

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Иудаизм» 
 

Тема 1. Основные проблемы изучения иудаизма.  

Проблемы, связанные с понятием «иудаизм». Почему оно почти не употребляется внутри 

религиозной традиции? Иудаизм в истории. Антиномии историчности и анти-историчности 

иудаизма. Понятие о «Нецах исраэль» (вечность Израиля) - идея неуничтожимости этой 

древней религии как внутренняя главная тема самой традиции. Основные категории, 

служащие для описания иудаизма. Концепт избранности еврейского народа и его 

отношения с Богом; Концепт святости и разделения священного и профанного; святость 

субботы – сакральное время; святость Земли Израиля – сакральное пространство; Завет 
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(берит); Заповедь (мицва); Тора (Устная и Письменная); Галаха; Агада; Мидраш.  

Предыстория иудаизма и Исход из Египта. «Эпоха патриархов»: в зеркале библейского 

предания и современной науке. Авраам, Ицхак, Иаков, Иосиф. Вопрос о пребывании 

израильтян в Египте и об Исходе и дарование Торы на Синае, как «основной миф» 

иудаизма. Праздники, посвященные событиям Исхода: Песах, Шавуот, Суккот. 

Тема 2. Библейская вера в стране Израиля. Эпоха первого храма. 

Иешуа бен Нун (Иисус Навин) и завоевание Ханаана. Религия древнейших израильтян и 

ханаанские культы. Эпоха судей. Монархия Давида и Соломона. Личности этих 

правителей в иудаизме. Фигура царя – помазанника, Мессии (Машиах). Борьба 

монотеистических и политеистических тенденций в религии Израильского и Иудейского 

царств. Пророческое движение. Амос, Осия, Илия, Иеремия, Перво-исайя, Иеремия, 

Иезекииль. Ассирийский и вавилонский плен. Галут и возниковение еврейской диаспоры. 

Тема 3. Древний иудаизм в эпоху Второго храма. 

Период Второго Храма. Иудаизм вавилонского и персидского периода. «Возращение в 

Сион». Гражданско-храмовая община в Иерусалиме. Новые явления в иудаизме в 

Палестине и в Диаспоре: проблема чужеземных жен и прозелиты. Книга Руфи. Жизнь 

еврейской общины в диаспоре по документам из Элефантины. Реформы Эзры и Нехемии. 

Последние пророки, «мужи Великого собрания» и начало формирования раввинистической 

традиции.  

Греко-македонское завоевание и эпоха эллинизма на Ближнем Востоке. Влияние греческой 

культуры на иудаизм. Перевод Торы на греческий язык. Септуапгинта. Рождение еврейской 

литературы на греческом языке. Литература апокрифов и псевдоэпиграфов. Мыслители и 

философы эллинистического иудаизма: Артапан, Иезекииль-Трагик, Филон 

Александрийский, Иосиф Флавий. Иудея по властью Птолемеев и Селевкидов. 

Эллинистическая реформа в Иудее в правление Антиоха IV Эпифана. Ее результаты: 

гонения на иудаизм и начало восстания под руководством семьи Хасмонеев. Иуда 

Маккавей: освобождение Иерусалима очищение Храма. Ханука. Восстановление иудейской 

государственности при династии Хасмонеев.  

Рим и Иудея. Установление римского господства и династия Ирода. Иудейские секты на 

рубеже эр. Кумранская община. Фарисеи, Саддукеи, Зелоты, Ранние христиане. «Великое 

восстание» Иудеев против власти Рима в 66 – 70 гг. н.э. Разрушение Второго Храма и его 

значение для истории иудаизма  

Тема 4. Мудрецы и ученики мудрецов. Трактат «Авот»: этика и традиция 

послебиблейского иудаизма. 

Необходимость новой интерпретации библейского текста и реорганизации религиозной 

жизни в связи с разрушением Храма. Тора вместо Храма. Устная и письменная Тора. 

Аггада и халаха. Необходимость записи устной Торы. Изучение Торы (Закона) как культ и 

центр религиозной жизни. Йоханан бен Заккай и его учение. Академия в Явне. Первое 

поколение Таннаев (мудрецов). Кодификация Мишны. р. Иехуда ха-Наси и его 

деятельность. Синедрион, династия патриархов из рода Хиллеля.  

Эпоха Мишны и Талмуда. Поколения мудрецов таннаев и амораев. Мишна и Талмуд. 

Структура Талмуда. Вавилонский и Иерусалимским Талмуды. Лист Талмуда. 

Талмудические академии – йешивы в Земле Израиля и Вавилонии. Политические события 

в жизни Иудеи и еврейских общин диаспоры. Восстание Бар-Кохбы и его последствия для 

истории иудаизма.  

Тема 5. История иудаизма в средневековье. 

Иудаизм и происхождение ислама и исламское влияние на иудаизм. Иудаизм на 

ближнем востоке на переломе от античности к средневековому времени. Иудейское 

влияние на происхождение ислама и исламское влияние на иудаизм. Второй этап влияния. 

Стандартизация раввинистического иудаизма в средневековый период. Институт главы 

диаспоры – эксилларха и его значения Гаоны – руководители академий. Новые центры 

еврейской культуры в странах исламского мира. Иудаизм в арабской Испании (ал-
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Андалус). Крупнейшие философы и мыслители: Маймонид (Моше бен Маймон) и Иехуда 

ха-Леви.  

Иудаизм и христианское средневековье.  

Иудаизм и христианская церковь в ранне средневековье. Расцвет ранней 

раввинистической литературы в эпоху, предшествующую крестовым походам. 

Галахическая ученость. Раши и тосафисты. Мессианские и мистические настроения 

европейского еврейства в эпоху Крестовых походов. Изменение правового статуса 

Основые различия в культуре и. Особые случаи Италия, Пиренейские страны. 

Формирование основных региональных вариантов иудаизма: сефардский и ашкеназский 

иудаизм. Возникновение восточноевропейского иудаизма. Его связь с Шулхан Арух, 

дополнение к нему: «Мапа Левана» и комментарии к ней. Расцвет раввинистического 

иудаизма в Польше (XVI – первая половина XVII вв.). 

Тема 6. Иудейский культ. Обряды жизненного цикла. Иудейские праздники. 

Характеристики и проявления сакрального. Двойственность человеческого ответа 

сакральному. Сущность и смысл поклонения: homo adorans. Функции поклонения. Типы 

поклонения. Роль места и времени в поклонении. Объекты поклонения.  

Понятие жертвы и различные теории жертвоприношения. Понятие религиозного культа. 

Ритуальные символы. Понятие, формы и смысл ритуала. Функции ритуала. Типы ритуала. 

Ритуалы перехода, погребальные ритуалы и обряды. Религиозные праздники. Различение 

религии и магии. Магические практики в быту. 

Тема 7. Каббалистическая литература и еврейская мистика.  

Предыстория и происхождение мистического течения в иудаизме в период второго храма. 

Энохическая традиция и ее версии. Мистика Колесницы (Меркава). Литература о 

созерации небесных чертогов (Хейхалот). Первые «путешествия в иной мир»: рабби 

Ишмаэль и «Четверо вошедших в Сад». Пардес. Шиур Кома.  

Хасидей Ашкеназ и еврейская мистика в средневековой Европе. Становление Каббалы. 

Сефер ха-бахир. Каббалисты Жероны. Авраам Абулафия и профетическая Каббала. XIII 

век в Испании. Книга Зохар и проблема ее авторства. Моше де Леон. Борьба с Каббалой и 

ее народные разновидности. Изгнание евреев из Испании. Изменение карты еврейского 

мира и апокалиптика этого времени. Каббалисты и комментаторы из Цфата. Кардоверо. 

Йосеф Каро. Шулхан Арух. Лурианская каббала — завершение средневекового 

богословия и переход к иудаизму Нового времени. Ицхак Лурия и ученики. 

Тема 8. Кризисы и религиозные движения при переходе от Средневековья к 

новому времени.  

Мессианское брожение в XVII в. Хмельничнина: погромы в Польше, Литве, на Западной 

Украине по масштабам приближающиеся к геноциду. Хроники времен Хмельничнины: 

Натан Гановер. Эсхатологические настроения в Восточной Европе после погромов 

Хмельницкого. Эмигранты и принесенные ими настроения в Турции, Египте и Палестине. 

Шабтай Цви. Саббатианство. Массовый энтузиазм: конфликт с традиционными формами 

иудаизма. Франкизм. Тайные секты франкистов и саббатианцев.  

Возникновение хасидизма и «классический» хасидизм. 

Исраэль Бешт (1700 – 1760 гг.). Свидетельства и легенды. Личность и учение. Хасидская 

агиография и книга «Хвалы Бешту» («Шихвей Бешт»). Рабби Яков Йосеф из Полонного. 

Борьба с хасидизмом. Митнагдим. Победа хасидизма. Великий Маггид. Формирование 

основных положений учения раннего хасидизма. Образование различных хасидских школ. 

Альтер Ребе. Цаддик как ключевая фигура хасидизма. 

Расцвет хасидизма. Различные хасидские доктрины. Легенды хасидизма. Особые фигуры: 

р. Нахман из Брацлава, р. Менахем Мендл из Коцка. Цаддики вне школ. Скрытые 

праведники: р. Зуся из Анниполи. Оппоненты хасидов – митнагдим и Виленский гаон.  

Тема 9. Просвещение в иудаизме, ассимиляция и сионизм. 

Маскилим. Попытки рационализации иудаизма и его растворения в идеалистическом 

мировоззрении конца XVIII — XIX в. Моше Мендельсон и Лессинг. Борьба вокруг 
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реформ. Возникновение реформированного иудаизма. р. Авраам Гейгер. Консервативный 

иудаизм. Шломо Шехтер. Возникновение изучения иудаизма как научной дисциплины.  

Возникновение религиозного сионизма: возвращение как «атхалат хе-геула». Ахад ха Ам. 

Р. Авраам Кук. Возрождение мистики Эрец Исраэль. Ховевей Цийон. А.Д.Гордон и 

толстовство.  

Современный диалог иудаизма и христианства. Влияние на него Катастрофы 

европейского еврейства. Осмысление Катастрофы в иудаизме. Катастрофа как наказание 

за неверие: ультраортодоксальный ответ. Катастрофа как причина возникновения 

государства Израиль: сионистский ответ. Катастрофа как «смерть Бога»: радикальный 

ответ. Катастрофа как «тайна»: Э. Факенхейм и «теология выживших». 

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Методология работы с научными текстами» 
 

Тема 1.  

Виды научных текстов ( конспект, реферат, статья, эссе). Первичные и вторичные тексты. 

Общие черты научного стиля и отличительные особенности разных видов научных 

текстов.  

Тема 2. 

Типичная структура научной работы: обоснование актуальности работы, цель и задачи 

работы, методы исследования, изложение результатов исследования, выводы. Структура 

студенческих работ: эссе, аналитический реферат, выпускная квалификационная работа. 

Требования к литературным ссылкам. Аргументация в научной работе. Понятие о тезисе и 

аргументах. Типичные ошибки, совершаемые по отношению к тезису –потеря и подмена 

тезиса. Типичные ошибки в аргументации. Ненамеренные и намеренные ошибки, 

недозволенные приемы в аргументации.  

Тема 3.  

Зачетное занятие. Анализ и оценка образцов эссе, избранных как пример письменных 

работ, с точки зрения их структуры, правильности аргументации, обоснованности 

выводов. Доклад по реферированному избранному отрывку научного текста.  

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Новые религиозные движения» 
 

Тема 1. Новые религиозные движения: определения, признаки, классификация. 

Понятие «новые религиозные движения», его связь с понятиями «современные 

нетрадиционные религиозные движения и культы», «новые религии», «квази–религии», 

«псевдо–религии», «тоталитарные секты» и «деструктивные культы», 

«внеконфессиональная синкретическая религиозная философия». Аналитические, 

аксиоматические и морфологические определения. Элементы новизны и 

нетрадиционности. Сравнение НРД с традиционными религиями. Пределы определений. 

Признаки НРД: предписанное поведение, харизматический лидер, интолерантность. 

Полемика по поводу программирования (зомбирование, гипноз, НЛП, социальное 

программирование), деятельность депрограммистов. Оценка роли лидера в соотношении с 

традиционными религиями. Интолерантность как методология противостояния социальной 

реальности. Понятие «секта» (социология религии, история религии, востоковедение). 

Трансформация «Я»–концепции в НРД (самотождественность, образ себя, референтная 

группа). Мифологема «идеального общества» применительно к НРД. 
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Основания классификации НРД: хронологические, географические, генетические, 

типологические (по направленности). Специфика конфессиональных классификаций. 

Место НРД в истории религий (на примере «древа религий»). 

Раздел II. Новые религиозные движения христианской направленности 

Тема 1. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 

Место Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в классификации НРД. Мормоны в 

современном мире, численность, география распространения. Основатель ЦИХСПД 

Джозеф Смит. Легенды о происхождении и содержание «Книги Мормона». Прочие 

тексты: «Учение и Заветы», «Драгоценная Жемчужина», «Слово мудрости». Символ веры 

1841 года. Бригам Янг и его роль в развитии вероучения мормонов. История движения 

мормонов. Солт–Лейк–Сити – центр ЦИХСПД. 

Антропология: возможность каждого человека стать богом. Степени славы. Христология. 

Эсхатология. Таинства и обряды: крещение, конфирмация, брак – запечатление. 

Отношение к многоженству. Таинства над умершими. Работа мормонов с архивными 

данными. Последователи, их образ жизни и обязанности. Миссионерское служение. 

Церковная организация. Иерархия. Подразделение на «районы» и «собрания». 

Священство, его чины и обязанности. «Священство Мелхиседека» и «священство 

Аарона». 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в России. Время и обстоятельства 

возникновения и распространения Численность, структура, миссионерская деятельность. 

Отношение к мормонам традиционных религий России. Отечественное религиоведение и 

история религии о ЦИХСПД. 

Тема 2. Свидетели Иеговы. 

Общество «Сторожевая башня» в современном мире: численность, география 

распространения. «Издательское общество сторожевой башни Сиона», журналы 

«Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». 

Чарльз Рассел и «расселиты». Пророчества о конце света. «Изучение Писаний» Рассела – 

толкование Библии. Д.Ф. Рутерфорд. Раскол 1931 года. Библия: «Перевод Нового мира» 

Христология и эсхатология. Отношение к власти. Руководящая Корпорация. Образ жизни: 

отказ от гражданских праздников, службы в армии, переливания крови, вредных 

привычек. Конфликт Свидетелей с государственной властью. 

Тема 3. Церковь Объединения (Муна). 

Церковь Объединения, Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового 

Христианства. Другие организации, основанные Сан Мён Муном. «Божественный 

принцип». История общины: от семьи к комитету. Видение Муном Христа. Три заповеди: 

семьи, увеличения количества, власти. Истинный человек, истинная семья, истинная 

Родина. Истинный брак (блессинг). Учение о каинитах. Корень греха, духовное и 

физическое грехопадение, их последствия. Три эпохи: Авраама, Иисуса и Муна. Мессия и 

второе пришествие. Образ жизни последователей Муна. Уитнессинг, фандрайзинг. 

Миссионерская и издательская деятельность. Социальная и политическая ориентация. 

Религиозные, общественно–политические, культурно–образовательные программы и 

проекты. Территориальное устройство: секторы, регионы, советы. География 

распространения, численность. Журнал «Родник надежды». 

Тема 4. Великое Белое Братство. 

Истоки учения. Вероучение. Руководство (Юрий Кривоногов, Марина Цвигун). 

«Последний Завет». Фохат. Учение об избранных. «Золотой век». Иерархия. 

Периодизация (до 1993, 1993 – 1997, 1997 – по настоящее время). Эволюция отношения к 

ВББ в СМИ. География распространения. Численность. Исследования ВББ в 

отечественной научной литературе. 

Тема 5. Церковь Последнего Завета. 

«Община единой веры». Виссарион (Сергей Тороп) – основатель движения. Основы 

вероучения. Экуменизм. «Последний Завет»: состав и содержание. «Последняя надежда». 
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Обряды и праздники. Календарь. Организационное строение. Духовенство. Экополис 

«Тиберкуль». География распространения. Численность. Исследования «Церкви 

Последнего Завета» в отечественной научной литературе. 

Тема 6. Православная Церковь Божией Матери Державная. 

Хронология возникновения. Личность основателя, его статус. Основы и истоки 

вероучения. «Державный катехизис». Учение о Боге. Экклесиология. Эсхатология. Культ 

Богородицы. Учение о пренепорочном зачатии Пресвятой Богородицы, ее телесном 

вознесении на небо. Явления и откровения Божией Матери. Учение о преображении 

России и Новой Святой Руси. Отношение к Русской Православной Церкви и другим 

конфессиям. Богослужение, обряды, праздники, соборы, миссионерская деятельность. 

Организационные структуры, членство, духовенство, монашество. Издательская 

деятельность. Социальная ориентация, отношение к обществу, семье, гражданским 

обязанностям. Численность. 

Раздел III. Новые религиозные движения ориентальной направленности 

Тема 1. Необуддизм. 

Аум Синрикё. Возникновение, история, вероучение, социальная и культовая практика. 

Сёко Асахара- основатель Аум Синрикё. Жизненный и творческий путь. Последователи 

Сёко Асахары в России. «Алеф». 

Сока-Гакай. Возникновение, история, вероучение, социальная и культовая практика. 

Карма-Кагью на Западе и в России. Проблема разделения карма-кагью как подшколы 

тибетского буддизма и как НРД. Полемика относительно фигуры Ламы Оле Нидала. 

Тема 2. Неоиндуизм. 

Неоиндуистские организации в современном мире. Всемирный университет Брахма 

Кумарис. Ананда Марга. Сахаджа-йога. Неоиндуистские гуру: Бхагаван Шри Раджниш 

(Ошо), Махариши Махеш Йоги («Трансцендентальная медитация»), культ Сатья Саи 

Бабы, последователи Шри Чинмоя. 

Современный кришнаизм. Кришнаизм и индуизм. Прабхупада – основатель 

Международного Общества Сознания Кришны (МОСК). Последователи МОСХ в 

современном мире, численность, география распространения. Юридический статус 

объединений. Вероучение содержание, религиозно–философские источники. 

Богослужение, основные обряды. Маха–мантра. Структуры, организация внутренней 

жизни, учебные и воспитательные учреждения, миссионерская и издательская 

деятельность. Последователи, их основные типы, морально–этические принципы, 

повседневная жизнь. Кришнаиты в России. Появление и распространение. Отношение 

традиционных конфессий. 

Раздел IV. Периферийные формы религиозности. 

Тема 1. Движения «Нового века». 

Религии Нового века в современном мире, становление и распространение. Источники 

мировоззрения. Характерные признаки. Философия, мировоззрение и духовная практика 

ньюэйджеров. Социальная ориентация и этика. Последователи Нью Эйдж в России, их 

основные типы и организации. Юридический статус объединений, отношение к Нью 

Эйдж традиционных религий России. 

Тема 2. Неоязычество и неошаманизм на Западе и в России. 

Язычество и неоязычество. Неоязычество на Западе. Джеральд Гарднер – основатель 

Викки. Скандинавское неоязычество. Мировоззренческие, идеологические, социально–

психологические особенности неоязыческих верований, их связь с этнополитическими 

процессами. Типология российского неоязычества. Славянское неоязычество. 

Неоязыческие общины в регионах современной России, особенности проявления, 

характеристика деятельности основных общин. Использование язычества современными 

политическими и общественными движениями. Отношение традиционных конфессий. 
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Тема 3. Анастасия. Концептуальная партия «Единение». 

Место новых религиозных движений экологической и политической направленности в 

классификации НРД. Владимир Мегрэ. Книжная серия «Звенящие кедры России». 

Целевая аудитория. Основы вероучения. Культ рода. Роль дольменов. География 

распространения, численность последователей, современное состояние. 

Понятие «предиктора» в КПЕ. Политическая деятельность КПЕ. Полемика по поводу 

причисления КПЕ к НРД. Богодержавное правление и сакральная власть. География 

распространения, численность последователей, современное состояние. 

Тема 4. Дианетика и Саентология. 

Возникновение дианетики. Саентология. Л.Р. Хаббард – основатель саентологии. 

Жизненный и творческий путь. Церковь саентологии в современном мире, география 

распространения, численность последователей, юридический статус, отношение общества 

и традиционных религий. Источники и содержание вероучения. Саентологический 

катехизис. Понятие Бога. Кодексы саентологов. Структура Церкви саентологии, миссии и 

группы. Священнослужители и штатные сотрудники, саентологическое религиозное 

братство (Морская организация). Богослужения, праздники и церемонии. Типы 

верующих. Саентология и Дианетика. Природа человека и ее составляющие. Тэтан. 

Динамики жизни. Одитинг. Социальные, образовательные, воспитательные программы и 

технологии. Церковь Саентологии в России. Возникновение и распространение 

Юридический статус. Типы последователей. Миссионерская и издательская деятельность. 

Социальные и культурно–образовательные программы. Отношение традиционных 

конфессий. 

Тема 5. Религии в Интернете. 

Трансформация религиозности в современном мире. Интерактивность и 

мультимедийность: религиоведческий аспект. Традиционные религии в Интернете. Новые 

религиозные движения в Интернете. Движения «Нового века» в Интернете. Неоязычество 

в Интернете. Сатанизм в Интернете. Электронные церкви. Киберрелигии. «Вымышленные 

религии». Церковь Ктулху. Преслитериане. Пастафариане. Апокалиптические культы. 

Тема 6. Сатанизм: история и современность. 

Сатанизм, дьяволопоклонство и антихристианство: проблемы определения. Сатанизм в 

истории религии. Средневековый сатанизм и дьяволопоклонство. Современный сатанизм 

и сатанинские организации. Алистер Кроули и «Орден восточных тамплиеров». Антон 

Шандор ЛаВэй и «Церковь Сатаны». Майкл Аквино и «Храм Сета». Орден девяти углов. 

Орден черного пламени. 

Философия, символика и практика современного сатанизма. Сатанизм и неоязычество. 

Сатанизм и Викка. Сатанизм и церемониальная магия. Сатанизм в современной России. 

Мифы о сатанизме. Отношение традиционных конфессий. 

Раздел V. Методология изучения НРД. 

Тема 1. Практические и теоретические аспекты изучения НРД. 

Теоретические проблемы изучения НРД. Подходы к изучению НРД. Методы изучения 

НРД. 

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Религиозная этика» 
 

Тема 1. Понятие религиозной этики. Соотношение нравственного и 

религиозного начала. 

Понятие об этике и аксиологии. Неоднозначность соотношения нравственного и 

религиозного начала. «Естественные» религии и религии Откровения. Истоки 

нравственности - личное Откровение и личная рефлексия над последними вопросами. 

Границы относящегося к сфере этики. 
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Тема 2. Нравственные категории и Откровение. 

Человек в религии Откровения как существо, наделенное свободой воли. Вера как 

доверие. Вера Богу как основа отношения к человеку. Три типа этики в истории 

христианства - этика добродетели, этика долга и этика отклика. Откровение и граница 

нравственного пространства. Ценности и нравственный долг. Нравственность, мораль, 

закон.  

Тема 3. Причины различий между этическими кодексами. 

Проблема двойных стандартов в этике. Разделение «свой - чужой» как принцип 

выведения чужого за границы этических норм. Иррациональность критериев разделения 

на своих и чужих. Специфические этические кодексы (дуэльный, рыцарский и др.). 

Расширение круга «ближних» как предмет нравственного усилия.  

Тема 4. Великие нехристианские учителя этики. 

Рефлексия над предельными вопросами как основа этической мысли. Учителя этики 

Востока: Конфуций, Будда, Заратуштра. Этические учения античной Греции: софисты и 

Сократ. Основанные положения этики Аристотеля как этики блага. Этика стоиков как 

этика долга.  

Тема 5. Золотое правило этики, классическая формулировка. 

Золотое правило как попытка преодоления разницы между этическими кодексами. ЗПЭ в 

разных культурах. Генезис Золотого правила. ЗПЭ как преодоление закона адекватного 

возмездия. Границы применения Золотого правила.  

Тема 6. Формулы смысла жизни. 

Проблема совместимости ценности и долженствования. Формулы смысла жизни. Этика 

блага: гедонизм, эвдемонизм. Основной парадокс гедонизма. Этика долга - утилитаризм 

объективный и субъективный. Альтруизм. Ограниченность любых формул смысла.  

Тема 7. Евангельская формулировка Золотого правила этики как формула 

смысла жизни. 

Золотое правило как первооснова духовной и практической жизни. Различные 

формулировки ЗПЭ в Новом Завете. Насколько полно обратимы положительная и 

отрицательная формулировка ЗПЭ? Золотое правило к контексте Нагорной проповеди как 

формула смысла жизни.  

Тема 8. Смысл Ветхозаветного Откровения. Этика ислама. 

Ветхозаветный Закон как «стартовая площадка» для христианской этики. Многозначность 

понятия Закона (Тора) в Ветхом Завете. Единственность Бога и образ Божий в человеке 

как основание Закона. Ветхозаветный Закон как путь жизни. Этика ислама как 

продолжение этики Ветхого Завета - сходство и различие.  

Тема 9. Христианские основы создания семьи. 

Мистика пола в библейском Откровении. Христианское обоснование недопустимости 

интимных отношений вне брака. Семья патриархальная и нуклеарная. Является ли 

патриархальная семья идеалом христианской семьи? Брак в Ветхом и Новом Завете. 

Двусмысленность понятия «христианская семья». Основы создания патриархальной и 

современной семьи. Кризис современной семьи и христианские ценности.  

Тема 10. Этические проблемы воспитания и обучения детей в христианской 

семье. 

Смысл воспитания в Ветхом Завете. Парадоксальность христианского воспитания. 

Либеральный и авторитарный принцип воспитания в отношении к христианству. 

Утилитарный и неутилитарный подход к образованию. Примеры христианского 

воспитания в истории.  

Тема 11. Профессиональная деятельность человека и христианская этика. 

Как христианину выбирать профессию. Христианские и нехристианские профессии в 

истории и сегодня. Исторические примеры трудовой этики, основанной на христианских 

ценностях: трудовая этика протестантов, русских старообрядцев, Крестовоздвиженское 

трудовое братство. 
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Тема 12. Власть и собственность с точки зрения христианской этики. 

Всякая ли власть от Бога? Священное Писание об установлении царской власти. Отличие 

власти Христа от власти политической. Возможно ли христианское государство? 

Двойственный характер собственности в Священном Писании и в социальной концепции 

РПЦ.  

Тема 13. Проблемы биоэтики. 

Причины возникновения биоэтики в ХХ веке и сфера ее применения. Чем биоэтика 

отличается от профессиональной этики врача? Проблемные поля биоэтики: регулирование 

рождаемости (аборты и репродуктивные технологии), трансплантология, генетические 

исследования, проблема эвтаназии. Что может сказать христианство о проблемах 

биоэтики?  

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Религиозное искусство» 
 

 Тема 1. Античные истоки христианского искусства. Римская и 

раннехристианская архитектура. 

Античные истоки христианского искусства. Архитектура: жилые античные дома и 

базилики. Живопись: римские фрески и фрески в катакомбах; фаюмский портрет и 

энкаустика в ранней иконе. Скульптура: саркофаги, образ Доброго пастыря.  

Римская и раннехристианская архитектура. Античные базилики – Константина и 

Максенция, Ульпия; Раннехристианские базилика – Константина в Трире, Петра в Риме, 

базилика Гроба Господня, Сант-Аполлинаре-ин-Классе и баптистерий в Равенне; Собор 

Св. Софии в Константинополе. 

Тема 2. Романика. Готика. 

Романика. Архитектура: мавзолей Теодориха в Равенне; аббатство Клюни, Собор св. 

Петра в Вормсе. Собор Успения Девы Марии в Пизе, базилика Сан-Дзено-Маджоре в 

Вероне, базилика Сан-Миньято-аль-Монте; Лиссабонский кафедральный собор; 

кафедральный собор Коимбры в Португалии; кафедральный собор в Дареме в Англии – 

основные памятники. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре:  

Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет 

памятник в настоящее время; какие характерные детали говорят о том, что перед нами 

сооружение романской эпохи; собственное впечатление от памятника): Кведлинбург, 

замок Ватбург; аббатство Сен-Пьер в Муассаке, храм Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам-ля-

Гранд в Пуатье, Ангулемский собор; базилика Св. Михаила в Гильдесхайме; собор Марии 

Лаах; ц. св. Якова в Регенсбурге; собор Собор святого Мартина Турского и святого 

Стефана в Майнце; баптистерий во Флоренции; кафедральный собор в Илии в Англии. 

Скульптура: храмовый декор. Живопись и графика: мозаики, фрески, росписи. 

Готика. Архитектура: Нотр-Дам-де-Пари. Каркасная система готической архитектуры, 

типы сводов. Аббатство в Сен-Дени; Сент-Шапель в Париже; Шартрский собор; 

Линкольнский собор Девы Марии; кампанилла Джотто, Миланский собор; Кельнский 

собор св. Петра; собор св. Вита в Праге – основные памятники. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет 

памятник в настоящее время; какие характерные детали говорят о том, что перед нами 

сооружение готической эпохи; собственное впечатление от памятника): Нотр-Дам-де-

Реймс, собор в Амьене; собор Святого Гатиана Турского. Скульптура: декор храмов; 

мелкая пластика. Витражи; книжная миниатюра; портреты. 
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 Тема 3. Крестовокупольные храмы. 

Появление крестовокупольной системы храмового строительства. 

Византийские храмы: храм Осиос Давид, Мирелейон, Осиос Лукас, Дафни, Панагия 

Халкеон, Сан-Марко в Венеции – основные памятники; 

Храмы Армении и Грузии: Церковь св. Рипсимэ, Храм святой Гаянэ, Малая церковь в 

монастыре Мармашен, Джвари, Светицховели, собор Никорцминда, Кветера – основные 

памятники; 

Русские храмы: София Киевская, София Новгородская, Георгиевский собор Юрьева 

монастыря, Успенский собор во Владимире, Дмитровский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, церковь Георгия на Старой Ладоге, церковь Спаса Преображения на 

Ильине улице; Успенский собор на Городке в Звенигороде, Троицкий собор ТСЛ, 

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря, Успенский собор Московского Кремля – 

основные памятники. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет 

памятник в настоящее время; какие характерные детали говорят о том, что перед нами 

крестовокупольный храм; собственное впечатление от памятника):  

Византийские храмы: церковь Святой Ирины в Константинополе, церковь Панагии о ста 

вратах, монастырь Пантократора в Константинополе; 

Храмы Армении и Грузии: Малая церковь в монастыре Мармашен, Кветера; 

Русские храмы: Софийский собор в Полоцке, Николо-Дворищенский собор в Великом 

Новгороде, Преображенский собор в Переяславле Залесском, Спасо-Преображенский 

собор Мирожского монастыря; собор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском 

монастыре, Благовещенский собор Московского Кремля. 

Книжная миниатюра на Руси: Новгородский кодекс, Остромирово Евангелие, Изборник 

Святослава, Кодекс Гертруды, Евангелие Хитрово, Годуновская псалтирь. 

 Тема 4. Система фресок и росписей.  
София Киевская, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, церковь Спаса 

Преображения на Ильине улице, Успенский собор во Владимире, Собор Рождества 

Пресвятой Богородицы в Ферапонтово; Фрески в Ярославле и Костроме. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать о фресках следующих храмов на выбор (о строе фресок в целом; о 

соотношении с классической системой; о наиболее понравившихся сюжетах): Фрески 

соборов Московского Кремля, фрески церкви Святой Живоначальной Троицы в 

Никитниках, фрески в Ярославле и Костроме. 

 Тема 5. Иконостасы. 

Ярусы классического русского иконостаса. Благовещенский собор в Кремле, Троицкий 

собор ТСЛ, Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь – соборный храм 

Смоленской иконы Божией Матери, Успенский собор на Городке в Звенигороде – 

основные памятники. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать об иконостасах следующих храмов на выбор (что представляет из себя 

памятник в целом; какие есть отличия от классического пятиярусного иконостаса; как 

композиция иконостаса соотносится с особенностями архитектуры храма): Успенский и 

Архангельский соборы Московского Кремля, церковь Святой Живоначальной Троицы в 

Никитниках, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря в Великом Устюге. 

Иконография Происхождение иконографии. Иконография Св. Троицы, Спасителя, 

Богородицы, двунадесятых праздников.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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 Тема 6. Храмы в эпоху Ренессанса, Нового и Новейшего времени. XV-XX века. 

Европейские храмы: Италия: Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, капелла 

Пацци, часовня-ротонда Темпьетто во дворе монастыря Сан-Пьетро-ин-Монторио, собор 

Св. Петра в Риме, Сан-Карло алле Куатро Фонтане; Вилла Альмерико-Вальмарана, или 

«Ла Ротонда» – основные памятники; Франция: церковь Сорбонны, Собор Святого 

Людовика Дома Инвалидов – основные памятники; Англия: собор Св. Павла в Лондоне – 

основные памятники. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет 

памятник в настоящее время; какие имеет характерные детали; почему можно утверждать, 

что перед нами храм смешанного типа; собственное впечатление от памятника): Италия: 

базилика Санто-Спирито, Сан-Джорджо-Маджоре; Франция: церковь Мадлен; Австрия: 

Карлскирхе в Вене.  

Русские храмы. Успенский собор Московского кремля, Вознесения Господня в 

Коломенском, собор Покрова Пресвятой Богородицы, или храм Василия Блаженного, 

церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, церковь Преображения Господня 

в Кижах, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях; Петропавловский собор в Санкт-

Петербурге; храм Христа Спасителя, или Храм Рождества Христова в Москве, Марфо-

Мариинская обитель милосердия – основные памятники. 

Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет 

памятник в настоящее время; какие имеет характерные детали; почему можно утверждать, 

что перед нами храм смешанного типа; собственное впечатление от памятника): 

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге, собор преподобного Исаакия 

Далматского; храм иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньине, храм Николы 

Чудотворца у Тверской заставы, храм Святителя Николая у Соломенной Сторожки. 

Некоторые храмы ХХ века и их декор. Инокиня Иоанна Рейтлингер. Церковь св. Иоанна 

Воина. Медон (Франция) Капелла Розария, или Четок, или капелла Матисса – капелла 

женского монастыря доминиканского ордена в городе Ванс (Франция). Часовня Ротко, 

неденоминационная часовня. Хьюстон, штат Техас (США). Марк Шагал. Витражи в 

Реймсском соборе. Реймс (Франция). Витраж в кафедральном соборе Чичестера Святой 

Троицы (Англия). Марк Шагал и Анри Матисс. Цикл из 9 витражей и витраж Роза для 

церкви по заказу семьи Рокфеллеров в Маунт-Плезент. 

 Тема 7. Искусство XIX--XX веков. 

Русская живопись: А. А. Иванов. Явление Мессии. Явление Христа Марии Магдалине 

после Воскресения. Библейские эскизы. И. Н. Крамской. Христос в пустыне. Хохот. В. 

Поленов. Христос и грешница. Палестинская серия. Н. Ге. Тайная вечеря. Совесть. В 

Гефсиманском саду. Голгофа. Вестники воскресения. В. В. Верещагин. Римское распятие. 

Архитектура и декор храмов в России: Храмы XIX–начала ХХ вв. и росписи в них: храм 

Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцево, Владимирский собор в Киеве, Покровский 

храм Марфо-Мариинской обители – В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, М. А. Врубель.  

Европейские художники: Братство прерафаэлитов, Морис Дени, Жорж Руо. 

 Тема 8. Иконопись в 20 веке. Творческое наследие инокини Иоанны 

Рейтлингер.  
Дополнительные примеры, для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на 

семинаре. 

Рассказать о наследии русских иконописцев (кратко о духовном и творческом пути; 

основных произведениях; о собственных впечатлениях от икон и росписей): иконописное 

наследие м. Григория (Круга), м. Иулиании (Соколовой), иконопись арх. Зинона 

(Теодора), мозаики А. Д. Корноухова.  
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 Тема 9. Пластическая парадигма Китая как воплощение традиционной 

китайской онтологии; причины преемственности и стабильности развития 

китайского искусства. Базовые принципы традиционной китайской эстетики: 

каллиграфия и живопись. 

 Тема 10. Китаизация буддийской иконографии и индийской концепции храма в 

Китае. Трансформация художественного опыта Китая в искусстве Кореи и Японии. 

 Тема 11. Своеобразие религиозного искусства Индии. Становление индо-

буддистской цивилизации. Мусульманское религиозное искусство Индии. 

 Тема 12. Религиозное искусство архитектуры и скульптуры Индии. Живопись. 

Религиозное музыкальное, танцевальное, театральное искусство Индии. 

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Религия и культура» 
 

Тема 1. Введение в курс «Религия и культура»  

Предмет и задачи курса. Культурологический и культурно-антропологический подходы к 

изучению культуры. Этимология понятия «культура» от эпохи античности до наших дней. 

Понятие «культура» в трудах мыслителей эпохи Просвещения (И. Аделунг, И. Гердер, И. 

Кант). Понятие «культура» становится научным термином. Основные подходы к 

определению культуры: описательный (Э. Тайлор), исторический (Э. Сэпир), 

нормативный (К. Уисслер), психологический (Р. Бенедикт), генетический (Л. Уайт). 

Культурная антропология и культурология. Основные понятия наук о культуре: 

культурные универсалии, культурная статика и культурная динамика, функции культуры. 

Фундаментальные характеристику культуры (Дж. Мердок). Трудности определения 

понятия религия. «Религия», «квазирелигия», «псевдорелигия». Религия: основные 

подходы к пониманию и определению: П. Бергер, У. Джеймс, Э. Дюркгейм, К. Маркс и Ф. 

Энгельс, Р. Отто, П. Тиллих, Э. Трельч, П.А. Флоренский, Э. Фромм. Функции религии по 

Э. Дюркгейму. Структура религии.  

Тема 2. «Культура-вера». Примитивная религия и культура 

Примитивная религия и культура религия в культурно-антропологических концепциях ХХ 

века. Признаки примитивная культура: признаки. Причины повышенного интереса 

культурных антропологов к примитивной религии Теории примитивной культуры и 

религии. Фундаментальные основания эволюционной парадигмы. Классики 

эволюционизма (Л. Морган, Э. Тайлор, Д. Фрезер). Борьба эволюционистов против 

расово-антропологической школы (А. Гобино). Эволюция первобытной культуры в 

концепции Э. Тайлора. Метод пережитков Анимизм. Фетишизм. Тотемизм. Кризис 

эволюционизма. Диффузионистский подход к изучению истории культуры (Ф. Ратцель). 

«Божественное социальное» и коллективные представления. Значение конфепции Э. 

Дюркгейма. Концепция первобытности в работах Л. Леви-Брюля. Б. Маллиновский и 

функциональный подход к изучению примитивной культуры. Концепция культурной 

преемственности (М. Мид). Становление семиотического знания (Ф. Соссюр). Три вида 

знаков по Ч. Пирсу. Структуралистский подход к изучению магии, мифологии и 

первобытной религии (К. Леви-Стросс). «Ситуация постмодерна» в культурно 

антропологическом и культурологическом знании 

Тема 3. Религия и культура этноса.  

Проблема определения понятия «этнос» (С. Широкогоров). Этничность. Виды этнических 

общностей. Уровни этничности. Основные подходы к изучению этносов (примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм). Теория пассионарности (Л.Гумилева). Этничность, 

как «социальный стигмат» (Ф.Барт). Классификации этносов. Структура этноса. Этнос и 

субэтнос. Этнос и суперэтнос. Конфессиональные факторы обособления и сближения 

этносов. Религия и процессы этногенеза. Этнические функции религии. Религия и 
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характер хозяйственной деятельности (М. Вебер, К. Доусон). Национальная религия. 

Этнический фактор в мировых религиях. Концепции «религиозных наций». Варианты 

развития отношений между религией и культурой этноса. Этноконфессиональные 

общности. Религия и этнокультурная идентичность.  

Тема 4. Мифология и культура  

Миф - проблема определения. Миф как сакральное повествование. Признаки и структура 

мифа по М. Элиаде. Миф и сказка (В.Я. Пропп). Функции мифа (Б. Малиновский). 

Исторические формы бытования мифа. Основные подходы к классификации мифов. 

Космогонические и космологические, теогонические и теологические, этиологические, 

сотериологические, танатололгические, эсхатологические, тотемические, календарные и 

др. Мифы – исторические повествования. Мифологический герой. Мифы о культурном 

герое. Развитие представлений о мифе и его роли в истории культуры в философии, 

культурной антропологии и культурологии в ХVIII –ХХ вв. Натурмифологический 

(М.Мюллер, А Потебня) и антропологический (Д. Фрезер) подходы к изучению мифа. 

Интерпретация мифа в рамках структурализма (К. Леви-Стросс). Мифокритика (Н. Фрай). 

Миф и современная культура. Политическая мифология (Э. Кассирер). Мифология и 

реклама. Мифология массовой культуры. Миф, как «похищенный язык» (Р. Барт). 

Тема 5. Ритуал в системе культуры. 

Ритуал как социокультурный феномен (В.Н. Топоров). Основные подходы к определнию 

ритуала (В.Фукс, Дж. и А. Теодорсоны. Ритуалы и роли. Выразительные средства ритуала 

(язык, жест, мимика, танец, пение, пантомима, цвет). Ритуалы и мифы. Функция ритуала в 

культуре (Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, М. Мосс). Ритуал и социокультурная 

идентичность. Ритуал и чувство сопричастности. Ритуалы и ценности. Символизм 

ритуальных практик. Религиозные символы в концепции М. Элиаде. Ритуалы и традиция. 

Ритуалы магические и ритуалы религиозные: общее и особенное. Признаки религиозного 

ритуала. Функции ритуала. Классификация ритуалов: положительные и отрицательные. 

Кризисные ритуалы, ритуалы избегания. Похоронные и свадебные ритуалы. Ритуалы 

интенсификации. Ритуалы инициации и перехода. Ритуалы и системы родства. Культуры 

ритуального типа. Ритуал и игра. Ритуал и этикет. (по А.Байбурину). Специфика 

религиозного ритуала. Секуляризация ритуала в новейшее время. Изменение статуса и 

роли ритуала в современном обществе.  

Тема 6. Религиозные ценности и нормы культуры. Интеллектуальная 

культура и религия. 

Культура, как совокупность ценностей. Ценности – диминанты сознания. Г.Риккерт о 

ценностях. Культурные ценности как представления о желательном. Классификации 

ценностей (религиозные, социальные, политические, нравственные, эстетические, 

экономические). Религия, как «генератор» ценностей. М. Вебер о ценностях. 

Взаимодействие между религиозными ценностями и ценностями секуляризованной 

культуры (К. Доусон). Полиморфизм ценностей. Ценностные конфликты между 

поколениями (М. Мид). Ценностные ориентации личности. Культурные нормы. Основные 

подходы к классификации социокультурных норм. Формальные и неформальные санкции. 

Концепция Грита Хофстеде. Р. Мертон об аномии. Народная религия и интеллектуальная 

религиозность. Интеллектуальная история и интеллектуальная культура (А.Лавджой 

«Великая цепь бытия»). Вера и идея (Х. Ортега-и-Гассет). «Естественная теология» и 

научное изучение религии (К. Доусон «Религия и культура»). Религия и идеология. 

Религия и политическая культура. Классификация политических культур (Г. Алмонд и С. 

Верба). Религия и ментальность. Исследование истории ментальности в работах Л.Февра 

(«Ф.Рабле и проблема неверия в ХVI веке»), Ф. Арьеса («Человек перед лицом смерти»), 

К. Гинзбурга («Сыр и черви»).  

Тема 7 Религия и культура в истории Древней и Средневековой Руси. 

Специфика языческих верований и практик восточных славян. Высшая и низшая 

мифология. Мифологические персонажи, заведовавшие индивидуальной и коллективной 
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судьбой. Архаичность восточнославянской мифологии. Крещение Руси и начало русской 

истории. Специфика религиозно-культурных отношений в Древней Руси. Феномен 

«двоеверия» в религиозной культуре Древней Руси. «Трансплантация» канонов и стилей 

византийской христианской культуры на русскую почву (Д.С. Лихачев). Теория «Москва 

– III Рим» и ее значение. Церковь и интеллектуальная культура в Западной Европе и на 

Руси: общее и особенное. Религия и художественная культура. Становление и развитие 

публицистики. Нил Сорский и его ученики. «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Процесс 

«оповседневнивания» религиозных ценностей. Феномен древнерусской книжности (М.С. 

Киселева). Феномен древнерусской святости (Г. Федотов). Религия и проблема 

формирования этнокультурной идентичности. Государство и церковь. Церковный раскол 

и кризис древнерусской духовности и религиозной культуры в ХVIIв. 

Тема 8. Религия и культура в истории России Нового и времени. 

Секуляризация и вестернизация русской культуры в ХVIII в. Петр I и Ф. Прокопович. 

«Духовный регламент» (1721). Становление субкультур: светской (секуляризованной) и 

церковной (духовной) по И.В. Кондакову. Трансформации духовного сословия. Основные 

процессы в русской религиозной культуре ХVIII века. Роль Петра III и Екатерины II. 

Культурные «разрывы» между сословиями. Народные религиозные движения в России в 

ХVIII – первой половине ХIХ вв. Александр I и религиозная ситуация в империи в первой 

четверти ХIХ века. Славянофильство и панславизм. Проблема народной религиозности в 

России во второй половине ХIХ века (А.Н. Энгельгардт). Народ и народничество. Героизм 

и терроризм. (С.Н. Булгаков). Религиозные и культурные истоки советского коммунизма и 

тоталитаризма (Н.А. Бердяев). 

Тема 9. Религия и культура в русской истории рубежа ХIХ-ХХ веков. Религия 

и революция 

Прекращение гонений на старообрядцев. Эмансипация духовенства. Роль семинаристов в 

русской науке и культуре, материализм и интеллигенция. Развитие этнического 

самосознания российского общества. Государственная политика в области религии (Д.А. 

Толстой, К. Победоносцев, В.Мещерский). Польский вопрос. Славянофильство и 

панславизм. А. Хомяков. Н. Данилевский и К. Леонтьев. Трансформация политической 

культуры в России в конце ХIХ – начале ХХ вв. Феномен русского радикализма и 

революционного терроризма (С. Нечаев, П.Ткачев, А. Желябов, С. Кравчинский, Б. 

Савинков, И.Каляев). Русский радикализм и религия. Основные компоненты русского 

серебряного века (по И.В. Кондакову). «Новое религиозное сознание» и революция. Н. 

Бердяев, Д. Мережковский, В. Розанов и др. 

Тема 10. Тоталитаризм и религия 

Тоталитаризм и религия: основные исследовательские ракурсы. Х. Арендт «Массы и 

тоталитаризм». Тоталитаризм – продукт массового общества. Х.Ортега-и-Гассат 

«Восстание масс». Предпосылки и этапы массовизации российского общества. Н. Бухарин 

«Азбука коммунизма». Религия и германский нацизм. Д. Бонхоффер «Сопротивление и 

покорность». Большевизм и религия. Этапы гонений на религию в СССР. Н. Бердяев о 

религиозной специфике русского коммунизма. Основные уровни отношений по поводу 

сакральных явлений и предметов в СССР. Коммунистическая религия. Политический 

культ. Атеистическая идеология. Вырождение коммунистической религии в СССР. 

Тема 11. Религия и массовая культура 

Массовая культура. Два основных подхода к интерпретации понятия. Факторы 

становления и развития массового общества. Европейские интеллектуалы ХХ века о 

массовом обществе и его культуре (Ф. Ливис, Х. Ортега-и-Гассет, В. Беньямин, Э. Фромм, 

Г. Маркузе, П. Бурдье). Религия массового общества. Традиционные религии в эпоху 

омассовления. «Новые религиозные группы» по Т. Роззаку. «Новая парадигма» 

социальных исследований религиозных практик. С. Уорен о феномене американской 

секуляризации. Специфика европейской религиозной ситуации в начале ХХI века. 
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Религия и культура в современном российском обществе: парадоксы, конфликты, 

перспективы.  

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Религия и право» 
 

Тема 1. Введение в учебный курс.  

Цель и задачи курса. Значение религиозного фактора в жизни современного общества. 

Смысл и границы правового регулирования деятельности религиозных объединений. 

Общая характеристика правовых источников и литературы. 

Тема 2. Понятие и сущность государства и права, их роль в жизни общества. 

Границы правового регулирования. Право в системе других социальных норм. 

Государство и право. Власть, государственная власть. Функции государства. Дефиниции 

«права». Естественное право. Нормы права. Формы права и правотворчество. Толкование 

права. Гражданское общество и правовое государство. Государство и право переходного 

периода. Социальная концепция РПЦ МП о государстве и праве. 

Тема 3. Государственно-конфессиональные отношения: краткий 

исторический обзор. 

Модели соотношения церкви и государства. Место церкви в государственной жизни 

России. Контроль государства за религиозной жизнью в стране (до конца 80-х годов XX 

века). 

Тема 4. Вероисповедная политика Российской Федерации в конце 80-х годов 

ХХ - начале ХХI вв.  

Этапы строительства собственно российской государственной церковной политики. 

Изменения в Конституции, принятие законов «О свободе совести», отношение к 

«религиозным меньшинствам». 

Тема 5. Институт свободы совести. Закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях».  

Преамбула закона. Общая структура закона и отсылочные нормы. Виды религиозных 

объединений. Создание и ликвидация религиозных организаций. Религиозные группы. 

Границы вмешательства государства: внутренние установления религиозных 

организаций; публичные богослужения; миссионерская деятельность. 

Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения, связанные с 

посягательством на свободу совести. 

Право на свободу совести как объект правонарушения. Виды уголовных правонарушений 

в сфере свободы совести и ответственность за их совершение. Виды административных 

правонарушений в сфере свободы совести и деятельности религиозных объединений. 

Актуальные проблемы реализации ФЗ “О противодействии экстремистской 

деятельности”. 

Тема 7. Реализация права на свободу совести в Вооруженных силах и местах 

лишения свободы.  

Альтернативная гражданская служба. Права арестованных и осужденных на исповедание 

своих религиозных убеждений и отправление религиозного культа в законе «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ.   

Тема 8. Семейное право и религия. 

Общие положения. Право ребенка на свободу совести. Равенство прав родителей: 

Решения ЕСПЧ от 12.09.2000 "По вопросу приемлемости жалобы N 45665/99 "Наталия 

Васильевна Никишина (Natalya Vasilyevna Nikishina) против Российской Федерации"; 

Постановление ЕСПЧ от 10.06.2010 "Дело "Свидетели Иеговы" в Москве и другие 
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(Jehovah's Witnesses of Moscow and others) против Российской Федерации" (жалоба N 

302/02).  

Тема 9. Правовое регулирование имущественных отношений.  

Некоторые особенности правоспособности религиозных организаций. Особенности 

осуществления деятельности, связанной с извлечением дохода. Закон о реституции. 

Религиозные объединения и объекты культурного наследия (в т.ч. огосударствление 

внутренних установлений).  

Тема 10. Трудовое право и религия. 

Общие положения. Трудовое право и внутренние установления религиозной организации 

– соотношение, проблемы.   

Тема 11. Право на свободу совести и злоупотребление свободой слова. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» и недопустимость злоупотребления 

свободой массовой информации. Понятие религиозной диффамации. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации религиозных объединений в суде. Право на 

опровержение и ответ. Компенсация морального вреда и возмещение убытков. 

Тема 12. Перспективы церковно-государственных отношений. Тенденции 

законотворчества в религиозно-правовой области. 

Необходимость принятия концепции государственно-конфессиональных отношений. 

Стратегия противодействия экстремизму. Охранительная политика и принятие норм, 

регулирующих или ограничивающих деятельность религиозных объединений: 

религиозные группы, миссионерская и просветительская деятельность, перспективы 

введения в закон понятия «секта» и «традиционная религия». Необходимость санации и 

декриминализации законодательства.  

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Религия и психиатрия»  
 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи психиатрии. 

Дух, души, тело. Духовная свобода и биологическая обусловленность человека. 

Динамическое положение духовных процессов. Болезни соматические, душевные и 

духовные. Подходы к систематике психических (душевных) болезней. Расстройства 

продуктивные и негативные, психотические и непсихотические. Симптом, синдром, 

болезнь. Понятие клинического метода в психиатрии. Взаимоотношения психиатрии, 

психологии, психотерапии. Священник и врач как психотерапевты - общее и различное. 

Основные этапы развития психиатрии: мифологический, античный, средневековый 

(религиозно-моралистический), естественно-научный (клинический), психодинамический, 

антипсихиатрический, “период реставрации” (постмодернистский). “Религиозные 

эпидемии”. “Психики и соматики”. “Православная психиатрия”. Проблема 

“психиатризации” Священного Писания и Предания. 

Тема 2. Симптомы и синдромы психических расстройств. 
Расстройства ощущений, восприятии и представлений. Иллюзорно-галлюцинаторные 

расстройства религиозного содержания - клиника, условия возникновении. Подходы к 

духовному осмыслению. Расстройства мышления. Навязчивые, сверхценные и бредовые 

переживания религиозного содержания (хульные мысли, сверхценная схваченность, 

мегаломанический, манихейский, индуцированный бред, бредовая одержимость). 

Подходы к духовному осмыслению. Расстройства памяти и интеллекта, их влияние на 

духовную жизнь. Эмоциональные и аффективные расстройства. Депрессивные состояния. 

Депрессия и уныние. “Печаль мирская” и “печаль от Бога”. Признаки суицидоопасности 

депрессий. Расстройства воли, влечений, моторики. Расстройства поведения как духовный 

и клинический феномен. Расстройства сознания и самосознания. Экстатически-

мистические переживания как духовный и клинический феномен.  
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Тема 3. Клинико-этиологическая систематика психических расстройств. 
Основные направления негативных изменений личности при психических заболеваниях: 

эндогенно-функциональное, органическое, психогенное. Непрогредиентные расстройства 

(состояния). Типы течения психических заболеваний. Христианский взгляд на 

эволюционно-генетический принцип в психиатрии: эволюционность души и первичность 

духа. Возрастная предпочтительность психических расстройств. Традиционные 

(классические) и современные (МКБ-10, DSM IV) систематики психических расстройств. 

Соотношение христианского и клинического понимания причин психических 

расстройств. 

Тема 4. Основные принципы и методы лечения психических расстройств. 
Биологическая терапия. Плацеботерапия. Психотерапия. Клинический и неклинический 

подходы. Психотерапия и религия. Проблема отношения к лечению некоторыми 

традиционными и современными методами. в различных вероисповеданиях, конфессиях и 

деноминациях. Биоэтика, понятие, принципы. Социотерапия и реабилитация психических 

больных. Психогигиена и психопрофилактика, отличие от аскетики. 

Тема 5. Эндогенно-функциональные заболевания. 
Расстройства шизофренического спектра. Основные клинические проявления. Проблема 

малопрогредиентных форм. Агональные ремиссии как доказательство принципиальной 

духовно-душевной сохранности больных шизофренией. Аффективные расстройства, 

основные клинические проявления. Особенности духовной жизни больных. 

Тема 6. Эпилептическая болезнь. Экзогенные и экзогенно-органические 

нервнопсихические расстройства. 
Основные клинические проявления. Особенности духовной жизни. Функциональные 

ассиметрии человека - понятие, психопатологические аспекты. 

Тема 7. Психиатрические аспекты “ложной мистики” и других 

патологических состояний с религиозным содержанием. 
Подходы к диагностическим оценкам. Проблема “жизни после смерти” (в понимании Р. 

Моуди). Варианты взаимоотношения религиозной веры и психопатологических 

переживаний. 

Тема 8. Алкоголизм, наркомании, токсикомании (расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ). 
Роль личностных, биологических и социальных факторов в формировании заболеваний, 

связанных с употреблением психоактивных веществ. Клинические проявления. 

Патологические и непатологические деформации личности. Основные направления и 

формы психотерапевтической и социотерапевтической помощи больным с зависимостью. 

Зависимость как духовная проблема. Сотрудничество священнослужителя и врача в 

помощи больному с зависимостью. 

Тема 9. Расстройства личности (психопатии). 
Понятия темперамента, характера, личности. Основные клинические проявления. 

Конституциональное и ситуационное в генезе расстройств личности. Акцентуированные 

личности. Проблема нормы в психиатрии. Особенности духовной жизни лиц с 

различными типами душевного склада. Особенности общения с различными 

характерологическими типами.  

Тема 10. Психогенные (связанные со стрессом) и соматофорные расстройства. 
Стресс, дистресс, психическая травма, ключевое переживание. Основные клинические 

проявления. Психогении как духовная по своей природе патология. Подходы к 

психотерапевтически - реабилитационной помощи. Индуцированные психические 

расстройства. Психиатрические аспекты деструктивной индоктринации. Проблема 

экзотических (“тоталитарных”) сект с точки зрения психиатра. Психосоматические 

заболевания - основные клинические проявления. Соматическая болезнь как психическая 

травма. Психиатрические аспекты проблемы телесности. Мифология болезни. Проблема 
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смысла болезни. Психиатрические аспекты феномена стигматов. Проблема эвтаназии, 

христианское отношение к болезни как психотерапевтически-реабилитационный фактор”. 

Тема 11. Некоторые особые формы нервно-психических расстройств. 
Нервная анорексия, нервная булимия. Психиатрические аспекты сексуальных нарушений. 

Сексуальные расстройства как личностная проблема. Психиатрические аспекты 

девиантного поведения, агрессии и аутоагрессии, суицидального поведения. Вера как 

антисуицидальный фактор. 

Тема 12. Эпидемиология психических расстройств. Этнокультуральные 

аспекты психической патологии. 
Распространенность психических расстройств. Этнокультуральные и межрелигиозные 

особенности психической патологии. Синдром паломников. Организационно-правовые 

аспекты психиатрии. Закон о психиатрической помощи. Понятие об этике в психиатрии. 

Работа психиатра в церковном приходе. Содружество психиатра и священника в помощи 

душевнобольному - верующему. 

Тема 13. Психиатр, психиатрия, человечество. 
Творчество и психическая патология. Психиатрия и инакомыслие. Преступность и 

психическая патология. Проблема зла с точки зрения психиатра. Проблема “психиатрия и 

религия” как социально-гигиеническая. Две группы “религиозной” психической 

патологии: пограничная - психогенно-личностная и психиатрическая - продуктивно-

дефицитарная. Психиатрические аспекты феноменов святости и юродства. Принципы 

психиатрической диагностики. Динамические взаимоотношения духовного, душевного и 

телесного. Проблема соотношения веры и разума глазами психиатра. Психиатрия как одна 

из форм коллективной рефлексии. Историчность понятия психического расстройства. 

Психиатрические парадигмы (клинико-нозологическая, синдромальная, биологическая, 

психоаналитическая, религиозная, социологизаторская, антипсихиатрическая и др.) как 

выражение определенного миросозерцания определенного общества. Лексика и семантика 

как обоснование клиницизма. Место психиатра в человеческом обществе. Психиатрия и 

средства массовой информации. Проблема душевного здоровья психиатра. “Синдром 

сгорания”. “Раненый эскулап” - В.Х. Кандинский, Г.Г. Клерамбо, М.Г. Гальченко и др. 

“Крест психиатра”. 

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Феноменология религии»  
 

Тема 1. Понятие феноменологии и феноменологического исследования.  

Религия и вера. Исследование феноменов религиозного сознания изнутри духовных 

практик. Осмысление внутреннего мира верующего человека в работах Фридриха 

Шлейермахера. Общие исследовательские установки феноменологии религии и история 

её развития. Интенциональность сознания. Философская феноменология Эдмунда 

Гуссерля. Образ бытия религиозного человека в трудах Рудольфа Отто и Мирча Элиаде. 

Неофеноменология религии Ж. Ваарденбурга. Определение «феномена», его отличие от 

предмета и понятия. Задачи феноменологии, значение феноменологического метода. 

Тема 2. Типология верований. Современная картина религиозной жизни 

России. 

Различные подходы к определению религии: теологический, религиозно-философский, 

исторический, социологический, географический. "Поэтическая", "Гражданская" и 

"Философская" религии в античности. Э. Дюркгейм, М. Вебер, О. Шмитт, О. Конт, Ф. 

Гегель о понятии религии. Компоненты религии по теории Р. Парсонса. Принципы 

классификации. Морфологическая классификация Тайлора и ее развитие в трудах Тиле. 

Традиционные и исторические религии в концепции М. Элиаде. Структурный 

функционализм Р. Белла и его классификация религиозных символов. Понятие 
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демонолатрии. Олиготеизм, политеизм и монотеизм. Современная картина религиозной 

жизни России. 

Тема 3. Феноменология религиозного опыта. 

Понятие и структура религиозного опыта. Типы религиозного опыта. Религиозный опыт и 

социальная реальность, социальные формы выражения религиозного опыта. Религиозный 

опыт и религиозная традиция. Тотальное чувство абсолютной зависимости и 

сотворенности в религиозном опыте. Работа Уильяма Джеймса « Многообразие 

религиозного опыта» о психологической природе религиозного опыта. Существенные 

черты религиозной жизни по У. Джеймсу.  

Тема 4. Феномен священного.  
Понятие и структура сакрального. «Сакральное» и «профанное». Разнообразие и 

множественность иерофаний. Понятие священного и поклонения ему у Р. Отто, Э. 

Дюркгейма, М. Элиаде, протопр. Александра Шмемана.  

Религиозный феномен (определение, значение, особенности). Описание религиозных 

феноменов – «священный предмет» как религиозный феномен. Классификация и описание 

«священных предметов». Культ дерева в древних магических представлениях как основа 

феномена священного предмета и места.  

Работа Р. Отто «Святое» как классическая в области феноменологии религиозного опыта. 

Иррациональное в идее божественного и его связь с рациональным. Превосходство 

божественного над любой формой и стадией религиозного опыта. Неисчерпаемость 

сущности божественного рациональными выражениями. Развитие идей Р. Отто в 

современной феноменологии религии.  

Тема 5. Феномен религиозного мифа. 

Понятие мифа, мифологемы, культурного героя. Примеры мифологем. Космогонический 

миф. Теогонический миф. Эсхатологический миф. Функции мифа. Миф в современном 

обществе: сакрализация политических и национальных идеологических систем. 

Религиозный миф в современном обществе. Демифологизация сознания в эпоху 

постмодерна. Понятие, основные темы и мотивы религиозных доктрин. Функции доктрин 

и догм: инструктивная, нормативная и полемическая.  

Тема 6. Феномен религиозного ритуала и священнодействия.  

Характеристики и проявления сакрального. Двойственность человеческого ответа 

сакральному. Сущность и смысл поклонения: homo adorans. Функции поклонения. Типы 

поклонения. Роль места и времени в поклонении. Объекты поклонения. Понятие жертвы и 

различные теории жертвоприношения. Понятие религиозного культа. Ритуальные 

символы. Понятие, формы и смысл ритуала. Функции ритуала. Типы ритуала. Ритуалы 

перехода, погребальные ритуалы и обряды. Религиозные праздники. Различение религии и 

магии. Магические практики в быту. 

Тема 7. «Священное пространство» как религиозный феномен.  

Понятие пространства в контексте феноменологии религии. Сакрализация места и 

появление феномена «священное место». Описание «Священных мест» религий мира. 

Связь священного места и религиозного культа. Связь священных мест и предметов. 

Тема 8. «Священное время и числа» как религиозный феномен.  

Сакрализация времени. «Священное время (число)» как религиозный феномен. 

«Священное время» и религиозный культ. Этимология церковных календарей. Значение 

феномена «Священное время» в литургии и церковных праздниках   

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Философия религии»  
 

1. Связь греческой философии с религиозными практиками.  
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2. Платон: диалог «Парменид». Темпоральность Единого. «Вдруг» как переход от 

много к Единому. 

3. Философия Аристотеля. Различие совершенных и несовершенных движений. 

Понятия «энергии» и «энтелех 

4. Библейская картина мира и греческая философия. Проблема веры и разума у ранних 

христианских мыслителей.  

5. Анализ онтологического аргумента Ансельма Кентерберийского. 

6. Блаженный Августин. Время и вечность. «Я мыслю» Августина, и его религиозный 

контекст.  

7. Фома Аквинский. Онто-теология как иерархия родов бытия. 

8. Понятие «однозначно сущего» у Иоанан Дунса Скота.  

9. «Я мыслю» Декарта и его онтологический аргумент.  

10. Философия религии И. Канта. Моральное и религиозное сознание. Вопрос об 

«изначально злом» в человеческой природе.  

11. «Отстранение этического» у Кьеркегора.  

12. Тезис Ницше «Бог умер» и понятие нигилизма.  

13. Феноменология Другого в работах Э. Левинаса. 

14. «Теологический поворот» во французской феноменологии. Неинтенциональная 

феноменология М. Анри. «Насыщенные феномены» Ж.-Л. Мариона  

 

 

Содержание рабочей программы дисциплины 

«Христианство: основы вероучения»  
 

Тема 1. Христианство как монотеистическая религия. Источники христианского 

вероучения.  

Тема 2. Особенности христианского понимания Бога. Учение о творении мира и человека. 

Тема 3. Значение ветхозаветной истории для христианского вероучения (Грехопадение. 

Заветы народа с Богом. Закон и Пророки).   

Тема 4. Иисус Христос и евангельское благовестие 

Тема 5. Пасха Крестная и Пасха Воскресная. Христианская сотериология.   

Тема 6. Пятидесятница и Сошествие Святого Духа на апостолов. Христианская 

экклезиология 

Тема 7. Проблемы христианской антропологии. Понятие личности в русской религиозной 

философии. 

Тема 8. Итоговый семинар. Основные вопросы христианского вероучения.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение рабочих 

дисциплин образовательной программы профессиональной 

переподготовки  
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Добуддийская Индия и буддизм» 
 

Основная литература  
1. Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. и др. Введение в буддизм. СПб., 1999. 

2. Леонтьева Л. Путеводитель по буддизму: иллюстрированная энциклопедия. М., 

2019. 
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3. Словарь индо-тибетского и российского буддизма (имена, термины и понятия). Сост. 

В.П. Андросов / В.П. Андросов. Буддизм Нагарджуны, М., 2000. 

4. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 

Дополнительная литература 

1. Абаев. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом 

Китае. Новосибирск, 1989. 

2. Агаджанян А.С. Буддийский путь в ХХ веке. Религиозные ценности и современная 

история стран Тхеравады. М., 1993. 

3. Андросов В.П.. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М., 2001, 

4. Андросов В.П.. Буддизм Нагарджуны, М., 2000, 

5. Бальжитова О.М. Об основных принципах становления женских буддийских общин 

// Вестник Бурятского государственного университета. 2007. № 5. С. 8-13. 

6. Бир Р. Тибетские буддийские символы. Справочник. М., 2016. 

7. Буддизм: pro et contra. Антология. СПб., 2017. 

8. Буддизм в Японии. Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993. 

9. Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987.   

10. Буддийская живопись Бурятии. Улан-Удэ, 1995. 

11. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 1977. 

12. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М., 1985. 

13. Гунский А.Ю. Социальная структура буддийской общины IV-VII вв. // 

http://www.ssu.samara.ru/~buddhist/miscellaneous/structure.html 

14. Давид-Неел А. Посвящения и посвященные в Тибете. СПб., 1994. 

15. Далай-лама ХIV. Мир тибетского буддизма. СПб., 1996.   

16. Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб., 1994. 

17. Ермаков М.Е.  Мир китайского буддизма. СПб., 1994.   

18. Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 1999. 

19. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987. 

20. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб., 2003. 

21. Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших 

дней. М., 2005. 

22. Маслов А.А. Встреча с мудростью, или поклоны глупца / Письмена на воде. Первые 

наставники Чань в Китае. Сост., пер., исслед. и комментарии А.А. Маслова. М., 2000, 

23. Михаэль ден Хёт. От ГУЛАГа до Алмазного пути. История буддизма в России и 

Монголии http://www.buddhism.ru/teach/gulag2diamondway.php 

24. Островская Е.А. . Тибетский буддизм СПб., 2002. 

25. Парибок А.В.О практике мировоззренческого диалога в Древней Индии // Вопросы 

Милинды, М., 1989, 

26. Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в 

Монголии в связи с отношениями последнего к народу. Элиста, 1993. 

27. Сенкевич А.Н. Будда. М., 2017. 

28. Солонин К.Ю. Учение Тяньтай о недвойственности // Петербургское 

востоковедение. Вып. 8. СПб., 1996. 

29. Судзуки Д.Т. Лекции по дзен – буддизму. М., 1990. 

30. Торчинов Е.А. Изучение буддизма в России (современное состояние) // Проблемы 

Дальнего Востока, 1992. № 4. С. 75-89. 

31. Торчинов Философия буддизма махаяны. СПб., 2002. 

32. Шохин В.К Первые философы Индии М., 1997. 

 

Тексты: 

1. Алмазная сутра, или сутра о совершенной премудрости, рассекающей тьму 

невежества, как удар молнии (Ваджра ччхедика праджня парамита сутра) / Е.А. 

Торчинов. Введение в буддологию. СПб., 2000, стр. 231 – 251. 

http://www.ssu.samara.ru/~buddhist/miscellaneous/structure.html
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2. Анатта Лакхана Сутра (Самъютта Никая 22.59, сутра об анатмане) 

http://buddhist.ru/modules/wfsection/article.php?articleid=1 

3. Арья Шура. Гирлянда джатак, или сказания о подвигах Бодхисаттвы, М., 2000. 

4. Асанга. Компендиум махаяны. пер. Е.А.Торчинова // Е.А. Торчинов. Введение в 

буддологию. СПб., СПб философское общество, 2000, стр. 252-268. Интернет-

версия: http://members.tripod.com/~etor_best/mahayana.html 

5. Ашвагхоша Жизнь Будды Калидаса. Драмы. перевод К. Бальмонта. М., 1990. 

6. Будон Ринчендуб. История буддизма. пер. с тибетского Е.Е.Обермиллера. СПб., 

1999, ч. 3 История буддизма в Тибете, стр. 247-271 

7. Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах (Гань ин чжуань). Перев., предисл., 

и коммент. М.Е. Ермакова. СПб., 1998 

8. Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Ч.I. Анализ по классам 

элементов. Предисл., перев., коммент. В.И. Рудого. М., 1990; Раздел третий. Учение 

о мире. Предисл., перев., коммент. В.И. Рудого и Е.П. Островской. СПб., 1993. 

9. Васубандху. Разъяснение установления действия (кармы). Пер. Д.Устьянцева / 

Причинность и карма в буддизме. М., 2003. 

10. Великий йог Тибета Миларепа. Жизнеописание, называемое по-тибетски «Джецюн-

кахбум» или «Житие Джецюна Миларепы» пер. с тибетского У.Й. Эванса-Вентца. 

М., 1994.   

11. Вопросы Милинды (Милинда паньха). Предисл., перев., коммент. А.В. Парибка. М., 

1989. 

12. Гунтан Данби Донме. Обучение методу исследования текстов сутр и тантр. Перев. с 

тиб., предисл., коммент. Е.А. Островской-младшей. М., 1997.   

13. Драгоценные строфы наставления царю / В.П. Андросов. Буддизм Нагарджуны, М., 

2000, стр. 111-286. 

14. Дармакирти. Обоснование чужой одушевленности. С толкованием Винитадева. Пер. 

с тибет. Ф.И. Щербатского // Памятники индийской философии. Вып. 1. Пг., 1922.   

15. Дхаммапада. Перев. В.Н. Топорова под ред. Ю.Н. Рериха. М., 1960 (2-е изд.: СПб., 

1994). 

16. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань). Пер. с кит., иссл., М.Е. 

Ермакова. М., 1990. 

17. Жизнь Будды / Будон Ринчендуб «История буддизма (Индия и Тибет)», СПб., 1999. 

http://www.buddhisminkalmykia.ru/?page=12buddha&print=yes&PHPSESSID=e27bdc1f

b7f5c376cfca4f4431a446fa 

18. Золотой лев Хуаянь / Религии Китая. Хрестоматия под ред. Е.А. Торчинова, СПб., 

2001, стр. 343-374 

19. Избранные сутры китайского буддизма. Пер. с кит. Д.В. Поповцева, К.Ю. Солонина, 

Е.А. Торчинова. СПб., 1999. 

20. Карма Агван Йондан Чжамцо. Светоч уверенности. Введение в тибетские тантры. 

СПб., 1993 

21. Львы Будды. Жизнеописания 84 махасиддхов. Пер. К.Щербицкого. http://www.all-

nsk.ru/~kalagia/files/lions/siddhi.html 

22. Маслов А.А., Логинова Е.С. Лучшие притчи дзен: обычные истории о людях 

необычайных. М., 2009. 

23. Махавагга 1.5, 1.6 (Виная Питака: Кхандака: Махавагга) // История Древнего 

Востока. Тексты и документы. М., Высшая школа, 2002, стр. 489-495. 

24. Мачиг Лабдон. Отсекая надежду и страх. СПб., 1998. 

25. Нагарджуна. Семьдесят строф о пустотности (Шуньята саптати) в пер. 

В.П.Андросова // В.П. Андросов. Буддизм Нагарджуны, М., 2000, стр. 342-384. 

26. Путь к пробуждению. Главные сочинения наставника дзэн Догэна. СПб., Евразия, 

2001. 

http://www.buddhisminkalmykia.ru/?page=12buddha&print=yes&PHPSESSID=e27bdc1fb7f5c376cfca4f4431a446fa
http://www.buddhisminkalmykia.ru/?page=12buddha&print=yes&PHPSESSID=e27bdc1fb7f5c376cfca4f4431a446fa
http://www.all-nsk.ru/~kalagia/files/lions/siddhi.html
http://www.all-nsk.ru/~kalagia/files/lions/siddhi.html
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27. Пятый чаньский Патриарх Хун-жэнь. Трактат об основах совершенствования 

сознания (Сю синь яо лунь). Перев., предисл., коммент. Е.А. Торчинова. СПб., 1995. 

28. Сарамати. Махаянский трактат о том, что в дхармовом мире нет различий. Перев. с 

древнекит., предисл., коммент. Е.А. Торчинова // Восток (Oriens), 1998. № 3. 

29. Соднам-Цзэмо. Дверь, ведущая в учение. Предисл., перев., коммент. Р.Н. 

Крапивиной. СПб., 1994. 

30. Сутра Лотоса Сокровенного Закона / Религии Китая. Хрестоматия под ред. Е.А. 

Торчинова, СПб., 2001, стр. 377-403. 

31. Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Сутра о 

Деяниях и Дхарме Бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость. Пер. с кит. и коммент. 

А.Н. Игнатовича. М., 1998.   

32. Сутра о мудрости и глупости. Пер. с тиб. Ю.М.Парфионовича, М., 2002. 

33. Сутра первого поворота колеса Дхармы (Дхаммачаккаппаваттана-сутта: Самъютта 

Никая) // Вопросы Милинды, М., 1989, стр. 445-451. Текст сутры в Интернете: 

http://koleso.netherweb.com/dhamma/canon/sn56-11.htm  

34. Сутра помоста шестого патриарха /Письмена на воде. Первые наставники Чань в 

Китае. Сост., пер., исслед. и комментарии А.А.Маслова. М., «Сфера», 2000, стр. 337-

496. 

35. Сутра сердца праджня-парамиты (пер. с кит. Е.А. Торчинова) // Буддизм в 

переводах. Альманах. Вып. 2. СПб., 1993. 

36. Тантрический буддизм. Предисл., перев., коммент. А.Г. Фесюна. М., 1999.  

37. Трактат о пробуждении веры в махаяну. пер. Е.А. Торчинова // Е.А. Торчинов. 

Введение в буддологию. СПб., 2000, стр. 268-286. 

38. Учение Тяньтай о недвойственности / Религии Китая. Хрестоматия под ред. Е.А. 

Торчинова, СПб., 2001, стр. 267-307. 

39. Цанг Ньон Херука. Поющий о свободе. Жизнеописание достопочтимого Миларепы, 

в высшей степени могущественного йогина, указывающее путь к освобождению и 

всеведению. М., 2014. 

40. Чандракирти. Введение в Мадхьямику. Перевод с тибетского Донца А. М., под ред. 

В. Монтлевича, М, - СПб., 2004. 

41. Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения (Lam-rim Chen-

mo). Перев. с тиб. А. Кугявичуса под ред. А. Терентьева. Т. 1-3. СПб., 1994-1997. 

42. Цзун-ми. Чаньские истины. Перев., предисл. и коммент. К.Ю. Солонина и Е.А. 

Торчинова. СПб., 1986 

 

Интернет-ресурсы 

 

Востоковедческие и буддологические ресурсы. 

1. http://polusharie.com/ - крупный форум «Восточное полушарие». Востоковедческий 

академический портал. 

2. http://community.livejournal.com/ru_vostokoved/profile - ресурс (комъюнити livejournal) 

по востоковедению в русскоязычном Интернете. 

3. http://www.orientalistica.ru/ - Евроазиатский востоковедческий сервер 

4. http://www.orientalstudies.ru/ или http://buddhica.orientalstudies.ru/ - Санкт-Петербургский 

филиал Института Востоковедения РАН  

5. http://orient-kafedra.narod.ru/ - Кафедра философии и культурологии Востока 

Философского факультета Санкт-Петербургского университета. 

6. http://pvcentre.agava.ru/publ/ - Издательство «Петербургское востоковедение»  

7. http://pvost.org/ - Центр «Петербургское востоковедение» 

8. http://www.orientalgate.org/ - Восточные ворота – востоковедческий портал. 

9. http://www.ciolek.com/WWWVL-Buddhism.html - Буддология в интернете (eng)  

http://koleso.netherweb.com/dhamma/canon/sn56-11.htm
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10. http://buddhica.orientalstudies.ru/ - Санкт-Петербургский филиал Института 

Востоковедения РАН 

11. http://www.members.tripod.com/~etor_best/pub2.html - Тексты профессора Е.А. 

Торчинова  

12. http://www.ssu.samara.ru/~buddhist/ - Группа по изучению истории и философии 

буддизма на сайте Государственного университета Самары (г. Самара). Переводы еще не 

изданных источников и исследований буддизма. 

Буддизм. Общие: 

13. http://vbuddisme.ru/ - информационно-коммуникативный портал про буддизм 

14. http://dalailama.com/ - Официальный сайт Далай-ламы XIV (eng). 

15. http://www.buddhanet.net/worlddir.htm Буддийские центры в мире (eng.)  

16. http://savetibet.ru/ - Центр тибетской культуры и информации.  

17. http://buddhist.ru/modules/news/ Сайт ассоциации «Буддизм в Интернете». Словарь, 

тексты.  

18. http://buddhismofrussia.ru/ - Сайт журнала «Буддизм России».  

Различные традиции и общины: 

19. http://kalachakra.ru/ - сайт о калачакре 

20. http://www.buddhadhamma.ru/ - Община Тхеравады в Санкт-Петербурге. 

21. http://www.dhamma.ru/index.html - «Колесо Дхармы» буддизм Тхеравады.  

22. http://koleso.netherweb.com/dhamma/index.html - еще один сайт традиции Тхеравада.  

23. http://dzogchen.newz.ru/ - Дзогчен-портал. Сайт Российской Дзогчен-Общины. 

24. http://ningma.agava.ru - Сайт традиции Ньингма Лунг-Жонг-па ("Хранители 

Заповедей").  

25. http://buddha.ru/ - Московский буддийский центр Ламы Цонкапы Гелуг-па в Москве. 

26. http://www.yelo-center.da.ru/ - Ело-центр в Санкт-Петербурге школы Гелуг-па. 

27. http://www.buddhism.ru/ - Российская Ассоциация Буддистов школы Карма Кагью. 

28. http://www.mahamudra.ru/index.html - Московский буддийский центр школы Карма 

Кагью. 

29. http://buddhism.buryatia.ru/ - Сайт традиционной бурятской сангхи России. 

30. http://dazan.spb.ru/ - «Дацан Гунзэчойной» Санкт-Петербургский буддийский храм.  

31. http://dazan.spb.ru/library1/120/ - большая библиотека сутр раннего буддизма на сайте 

Дацана Гунзэчойной.  

32. http://www.datsan.buryatia.ru/ - Сайт Иволгинского дацана (Бурятия). 

33. http://buddhisminkalmykia.ru/ - Буддизм в Калмыкии. Сайт Калмыцкого Центрального 

Буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг». 

34. http://www.zencenter.ru/centr.htm - Московский Дзен-центр.  

35. http://www.kwanumzen.spb.ru/ - Дзен – центр «Кван Ум», Санкт-Петербург. 

36. http://www.buddas.narod.ru/ - Сайт буддийского ордена «Ниппондзан Меходзи» 

(Япония) в СНГ (традиция Нитирэн-сю). 

Искусство и иконография: 

37. http://probud.narod.ru/ - Прекрасный иконографический обзор буддизма. Библиотека 

сутр. 

38. http://online.stack.net/~alex/infopage.htm Буддийское искусство Бурятии и иконография.  

Конференции: 

39. http://dharma.org.ru/board/index.php – Буддийский форум. 

40. http://www.webboard.ru/wb.php?board=1715 Форум профессора Торчинова. 

Справочники: 

41. http://galactic.org.ua/f_h/oglav-fil.htm Китайская философия. Энциклопедический 

словарь.  

42. http://www.buddhism.ru/glossary/ - словарь буддийских терминов  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Ислам и христиано-мусульманские отношения» 
 

Основная литература 

1. Жизнеописание пророка Мухаммада: Хрестоматия / Авт.-сост. Т. К. Ибрагим, Н. В. 

Ефремова. В 2-х т. Казань: Магариф, 2008. 

2. Журавский Алексей. Введение в ислам. 12 лекций для проекта Магистерия. М.: 

Роузбад Интерэктив, 2018 (есть в б-ке ВШЭ). 

3. Журавский А. В. Очерки христиано-мусульманских отношений. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 1915. 

4. Кныш А. Д., Маточкина А. И. Шиитский ислам: учебное пособие. СПб.: 

Президентская библиотека, 2016.  

5. Коран. Перевод смыслов и комментарии Э. Кулиева. М.: Умма, Эксмо, 2016. 

6. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. Т. 1. М.: Восточная литература 

РАН, 2004; Т. 2. М.: Наука ― Восточная литература, 2016. 

7. The New Cambridge History of Islam. Vol. 1-6. Cambridge University Press, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Арзуманян А.Л. Вопросы эсхатологии в мусульманской литературе. М.: «Муравей», 

2003.  

2. Бартольд В. В. Работы по истории ислама и Арабского Халифата. М.: Издательская 

фирма «Восточная литература РАН», 2002. 

3. Гольдциер И. Лекции об исламе. СПб.: Издание «Брокгауз ― Ефрон», 1912. [По сей 

день не устаревшее пособие]. 

4. Журавский Алексей. Ислам. М .: Весь мир, 2004. 

5. Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII ― XV вв. (Курс лекций). Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1966. [Курс не только об Иране, главы 1-9 ― общее 

введение в ислам]. 

6. Родионов М. А. Ислам классический. СПб.: Издательство «Азбука-классика», 

«Петербургское востоковедение», 2003. 

7. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. Т. 1. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература РАН», 2004. 

8. Россия и ислам: инаковость как проблема. Коллективная монография Института 

восточных культур и античности РГГУ. − М.: Языки славянских культур, 2010.  

9. Сахих ал-Бухари. Мухтасар. Полный вариант. Пер. В.А. Нирша. М.: Ummah, 2003. 

10. Уинтл, Джастин. История ислама. М.: Астрель: АСТ, 2009. 

11. Христиане и мусульмане: проблемы межрелигиозного диалога / Составление, 

вступительная статья и комментарии А. Журавского. М.: М.: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2000. 

12. Христианство, иудаизм и ислам. Верность и открытость / Под ред. Ж. Доре. М.:  

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 

13. Шиммель Аннемари. Бог и его творение: Эсхатология // Камень веры I. Духовное 

наследие Христианства и Ислама. М.: Волшебная гора, 2011. С. 206-234. 

14. Esposito, John L., ed. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford, UK: Oxford University 

Press, 2003. 

15. Küng, Hans. Islam: Past, Present, and Future. Oxford, England: Oneworld, 2007.  

 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
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3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. Режим доступа:  

https:// library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки университета. 

5. Российская государственная библиотека. Каталоги. Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

6. Российская национальная библиотека. Каталоги. Режим доступа: 

http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

7. Encyclopaedia of Islam New Edition Online (EI-2 English). Режим доступа: 

https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-2 

8. Коран с переводами и толкованиями в том числе и на русском языке. Режим 

доступа: http://tanzil.net/#1:1, свободный.  

9. Исламский портал: новости, статьи, библиотека. Режим доступа: http://www.islam-

portal.ru/, свободный. 

10. О Коране и мусульманском культе. Режим доступа: https://azan.ru/, свободный 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«История древних религий» 
 

Основная литература 

1. Зубов, А. Б. История религий : Доисторические и внеисторические религии : В 2 кн.  

2. Зубов А.Б. История религий. Том 1: Религии доисторических и внеисторических 

народов. Москва, Рипол Классик, 2017. 

3. История религии: Учебник для вузов: в 2 т. Т.1 / Под ред. И.Н. Яблокова. М. : 

Издательство Юрайт, 2014. 

4. Палий, И. Г. Богданова, О. А. Васечко, В. Ю. Плотникова, Т. В. Панычик, А. В. 

Павлова, Е. В. Липчанская, И. В. Воронкова, О. В. Дмитриева, В. Д. История религий 

мира [Электронный ресурс] : учебник / И. Г. Палий, О. А. Богданова, В. Ю. Васечко 

[и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. 

Дополнительная литература 

1. Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего 

железа (III—начало I тыс. до н. э.). СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. 

2. Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. М. : Академический проект, 1994. 

3. Астапов, С. Н. История религий: Учебное пособие. М. : Ростов н/Д: Дашков и К; 

Наука-Пресс, 2007.  

4. Баглай В. Империя ацтеков. Таинственные ритуалы древних. М. : Вече, 2005. 

5. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М. : Алетейя, 2000. 

6. Бадж У. Египетский боги. Царство света, или тайны загробного мира. М.: 

Центрполиграф, 2014. 

7. Бардески К. Д. Месопатамия: колыбель человечества. М. : Ниола-Пресс, 2008  

8. Белицкий М. Шумеры. Забытый мир. М., 2000.  

9. Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика. СПб. : Алетейя, 2004.  

10. Видеман А. Религия древних египтян. М.: Центрполиграф, 2008 

11. Вишняцкий Л. Б. Неандартальцы: какими они были, и почему их не стало // Stratum 

Plus. 2010. № 1. С. 25-95. 

12. Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни. М., 1981. 

13. Горелов А. А. История мировых религий. Учебное пособие. М. : Флинта, 2011. 

14. Дюмезиль Ж. Религия древнего Рима. СПб. : Издательский проект «Квадривиум», 

2018.  

15. Египетская книга мертвых. Папирус Ани Британского музея. М. : Алетейя, 2003. 

http://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-2
http://tanzil.net/#1:1
http://www.islam-portal.ru/
http://www.islam-portal.ru/
https://azan.ru/
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16. Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб. : Петербургское 

востоковедение, 2001. 

17. Емельянов В. В. Гильгамеш. Биография легенды. М. : Молодая Гвардия, 2015. 

18. Зильберман М. И. Некоторые культовые представления эпохи палеолита // Вестник 

БГУ. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2017. Вып. 2. С. 47-77. 

19. Зубов А., Зубова О. Религия Древнего Египта. Часть 1. Земля и боги. М. : Рипол-

классик, 2017. 

20. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: 

Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М. : Наука, 1974.  

21. История религии : В поисках Пути, Истины и Жизни : По книгам протоиерея 

Александра Меня / сост. А. Борисов, Р. И. Альбеткова. М. : Мирос, 1994. 

22. История религии мира. Хрестоматия. М. : Издательство «Прометей», 2017.  

23. Кинк Х. А. Древнеегипетский храм. М. : Либроком, 2010. 

24. Кислюк К. В., Кучер О.Н. Религиоведение: учебное пособие для студентов ВУЗов 

подготовлено в соответствии с ГОС РФ. Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 

25. Китагава Д. М. Религия в истории Японии. СПб. : Наука, 2005. 

26. Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М. : Логос, 2009. 

27. Крамер С. Н. История начинается в Шумере. М., 1991. 

28. Мартынов А. С. Конфуцианство: этапы развития. Конфуций. Лунь-юй. СПб. : 

Азбука-классика, 2006. 

29. Мелетинский Е. М. Эдда и ранние формы эпоса. М., 1968.  

30. Мелетинский Е. М.  Скандинавская мифология как система // Мелетинский Е.М. 

Избранные статьи. Воспоминания. М. : РГГУ. 2008. 

31. Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1980. 

32. Рис А., Рис Б. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе. М. : 

Энигма 1999. 

33. Росс Э. Кельты-язычники. М. : Центрполиграф. 2005. 

34. Рубинштейн Р. Мифы Древнего Египта. М. : 1959. 

35. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М. : Наука, 1980. 

36. Сидорович О. В. Жреческая традиция в Древнем Риме. Культ, ритуал, история. М., 

2019.  

37. Смоляк А. В. Шаман: Личность, функции, мировоззрение. (Народы Нижнего 

Амура). М. : Наука, 1991. 280 с. 

38. Сморчков А. М. Религия и власть в Римской Республике. Магистраты, жрецы, 

храмы. М., 2012.  

39. Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск : Русич, 2000. 

40. Тексты пирамид (сборник). СПб. : Летний сад, 2000. 

41. Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб. : 

Андреев и сыновья, 1993. 

42. Усачева В. В. Магия слова и действия в народной культуре славян. М. : Институт 

славяноведения РАН, 2008. 

43. Хлевов А. А. Предвестники викингов. Северная Европа в I - VIII веках. СПб., 2003. 

44. Худяков И. А. Рождение шаманов и их пересотворение // Шаманизм народов 

Сибири. С. 109-114. 

45. Циркин Ю. Мифы Древнего Рима. М., 2000. 

46. Шайд Дж. Религия Римлян. М., 2006.  

47. Широкова Н. С. Мифы кельтских народов. М. : АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2005. 

48. Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М. : Наука, 1987.  

49. Bremmer J.N. Greek Religion. Oxford. 1994.  

50. Davidson H.R.E. Gods and myths of Northern Europe. London, 1964. 

51. Rohde E. Psyche: The Cult of souls and Beliefs in Immortality among the Greeks, N.Y. 

1925. 
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Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Иудаизм»  
 

Основная литература 

1. Вейнберг Й. Введение в ТаНаХ. Тт. 1 – 3. М.; Иерусалим: Мосты 

Культуры/Гешарим, 2002 – 2004. 

2. От Авраама до современности: лекции по еврейской истории и литературе. М.: 

РГГУ, 2002. 

3. Сират К. История средневековой еврейской философии, М; Иерусалим: Мосты 

культуры/Гешарим, 2003.  

4. Шиффман Л. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго Храма и 

период Мишны и Талмуда, М.; Иерусалим, Иерусалим, 2002 

5. Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим: Мосты 

культуры/Гешарим, 2004. 

6. Штейнзальц А. Введение в Талмуд. М., 1993.  

7. Ястребов Г. Введение в Иудаизм. Учебное пособие. М.: ББИ, 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Авинери Ш. Происхождение сионизма, М.; Иерусалим: Мосты Культуры/Гешарим, 

2004. 

2. Амусин И.Д. Кумранская община, М., 1989. 

3. Барталь И. От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772–1881 гг. М.; 

Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2007 

4. Беляев Л.А. Мерперт Н.Я. От Библейских древностей к христианским. Очерки 

археологии эпохи формирования иудаизма и христианства. М.: ИФТИ св. Фомы, 

2007.  

5. Библейские исследования. Сборник статей под ред. проф. Б. Шварца. М. Иерусалим, 

1991.  

6. Вандеркам Дж. Введение в ранний иудаизм. М.: ББИ, 2011. 

7. Бубер М. Хасидские рассказы. Первые учителя. М., 2005. 

8. Броди Р. Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры» М.; 

Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2006 

9. Вайс М. Библия и современное литературоведение. Метод целостной 

интерпретации, М., 2001. 

10. Гафни Й., Евреи в Вавилонии, М.; Иерусалим: Мосты Культуры/Гешарим, 2003.  

11. Грин А. «Это слова…». Словарь еврейской мистики и духовной жизни. М.; 

Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2006.  

12. Гутман И., Шацкер Х.. Катастрофа и ее значение. Иерусалим, 1988. 

13. Донин Х. Г. Быть евреем. Перевод с английского / Редактор Э. Эссас. 3-е изд., 

исправленное. Иер., 1990. 

14. История и коллективная память. Сборник статей по еврейской историографии. М.; 

Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2008.  

15. Идель М. Каббала: Новые перспективы. М.; Иерусалим: Мосты Культуры/Гешарим, 

2010. 

http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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16. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран. М.: ББИ, 2000. 

17. Рофэ А. Повествования о пророках. М.; Иерусалим, 1997. 

18. Сират К. История средневековой еврейской философии, М; Иерусалим: Мосты 

культуры/Гешарим, 2003.  

19. Стейнберг М. Основы иудаизма. Иерусалим : Библиотека Алия, 1981. 

20. Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М.: РГГУ, 2000.  

21. Тантлевский И.Р. История Иудеи и Израиля до разрушения Первого Храма. Издание  

22. Телушкин Й. Еврейский мир: (Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и 

религии). Перевод с английского. М.: Иерусалим, 1998. 

23. Урбах Э.Э. Мудрецы Талмуда. Иерусалим: Библиотека Алия, 1989.  

24. Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. СПб., 2010.  

25. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987.  

26. Шифман И.Ш. Угаритский эпос. М., 1993.  

27. Encyclopaedia Judaica. 2nd edition. N.Y.;L.; Detroit etc., 2007. Vol. 1 – 22.  

28. Encyclopedia of Judaism. 2nd edition. ed. Neusner J., Avery-Pack A.J., Green W.S. Vol. 1 

- 4. Leiden; Boston: Brill, 2005 

 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

4. http://www.biblicalstudies.ru – ресурс, содержащий исследования по ВЗ, НЗ, 

апокрифам, текстам Кумрана, также содержит карты библейского периода, 

хронологические таблицы. Септуагинта и Вульгата, перевод апокрифов и текстов 

Кумрана на русский язык.  

5. http://jhistory.nfurman.com – главным образом, ресурс по истории Израиля. Содержит 

перевод на русский язык Маккавейских книг, книг Иосифа Флавия, а также 

электронные версии книг Л. Шиффмана и др.   

6. http://eleven.co.il – электронная версия Краткой Еврейской Энциклопедии 

7. http://www.chassidus.ru/ - ресурс, содержащий информацию о хасидизме, хасидские 

притчи, а также информацию о еврейских праздниках и традициях.  

8. http://orion.mscc.huji.ac.il/ - англоязычный ресурс, разработанный Иерусалимским 

университетом, целиком посвящен Свиткам Мертвого моря.   

9. http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm - полная фотокопия свитка Исайи, найденного 

в Кумране. 

10. http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html - англоязычный ресурс, лист 

Талмуда с указанием расположения на нем разных составляющих и кратким 

комментарием.  

11. http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scrolls.exhibit/Library/library.html#scrolls – 

англоязычный ресурс, посвящен Свиткам Мертвого моря, представлены фотокопии 

ряда текстов и английский перевод. 

12. http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Resources/Texts/dss.html - англоязычный ресурс, 

посвященный текстам Мертвого моря. 

13. http://www.torah.org/learning/halacha/ - англоязычный ресурс, посвященный 

различным галахическими постановлениям и еврейскому закону. 

14. http://kodesh.snunit.k12.il/ - Талмуд, Мишна, Тосефта, Мишне Тора Рамбама на 

иврите. 

15. http://www.shamash.org/trb/judaism.html - ресурс с различными ссылками по иудаизму 

и еврейскому образу жизни, истории и культуре евреев. 

http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblicalstudies.ru/OT/7.html
http://jhistory.nfurman.com/code/2t.htm
http://eleven.co.il/
http://www.chassidus.ru/
http://orion.mscc.huji.ac.il/
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html
http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scrolls.exhibit/Library/library.html#scrolls
http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Resources/Texts/dss.html
http://www.torah.org/learning/halacha/
http://kodesh.snunit.k12.il/
http://www.shamash.org/trb/judaism.html
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16. http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scrolls.exhibit/overview.html - материалы с 

выставки Библиотеки Конгресса, посвященной Свиткам Мертвого моря. Фотографии 

артефактов, найденных в Кумране. 

17. http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/home.htm - электронный ресурс, целиком 

посвященный Иосифу Флавию, его жизни, творчеству. Комментарии к его книгам. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Методология работы с научными текстами»  
 

Основная литература 

1. Как работать с текстовым материалом. Учебно-методическое пособие. Составитель 

А.М. Копировский. М., СФИ, 2014. 10 с.  

2. Владимирова Т.Л. Язык и стиль научного текста: учебное пособие. Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2010. 

3. Методические материалы для написания научной статьи. Сост. Рожкова Л.В. 

Сальникова О.В. Пенза, изд. ПГУ, 2016. 56 с.  

Дополнительная литература 

1. Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи. Лекция 2. Виды научных текстов. Их 

характеристика и оформление. Интернет-ресурс: https://culture.wikireading.ru/62964  

2. Нгуен Тхи Тху. Уловки в споре как корректные/некорректные приемы 

аргументации. Мир русского слова, 2018, № 4, с. 45-50  

 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Сайт Свято-Филаретовского института sfi.ru/. Правила оформления списка 

литературы и библиографических ссылок, а также библиографического описания 

изданий в студенческой письменной работе/ https://psmb-neos-

resources.hb.bizmrg.com/target/sfi/71924c1125c8b6a8eb85a70d0b223586c1711842/Pravil

a_oformlenija_spiska_lit._i_bibl._ssylok.pdf  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Религиозная этика»  
 

Основная литература 

1. Гусейнов А. А. Апресян Р. Г. Этика (учебник). М. : Гардарики, 2000. 376 с.  

2. Назаров В. Н. Прикладная этика. Учебник. М. : Гардарики, 2005. 302 с.  

Дополнительная литература 

1. Аверинцев С. С. Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взгляда на 

вещи. Режим доступа:  https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/brak-i-semja-

nesvoevremennyj-opyt-hristianskogo-vzgljada-na-veshi/  

2. Барбур Йен. Этика в век технологии. М. : ББИ, 2001. 368 с.  

3. Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М. : Амрита-

Русь, 2019. 460 с.  

4. Де Грааф Ф. Разлуки не будет. М. : Никея, 2019. 192 с.  

5. Кочетков Георгий, свящ. Что такое этика. 10 заповедей. М. : СФИ, 2010. 56 с. 

6. Кочетков Георгий, свящ. Нравственное доказательство бытия Божия по И. Канту и 

М. Булгакову; Магия, ведовство, колдовство, вампиризм. М. : СФИ, 2006. 56 с. 

7. Кочетков Георгий, свящ. Добро, зло, грех, закон; Нужно ли нам покаяние. М. : СФИ, 

2010. 52 с. 

8. Кочетков Георгий, свящ. Прощать ли врага; Грешно ли стремиться к наслаждению; 

Этическое отношение к эстетике. М. : СФИ, 2013. 68 с. 

http://www.ibiblio.org/expo/deadsea.scrolls.exhibit/overview.html
http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/home.htm
https://culture.wikireading.ru/62964
https://psmb-neos-resources.hb.bizmrg.com/target/sfi/71924c1125c8b6a8eb85a70d0b223586c1711842/Pravila_oformlenija_spiska_lit._i_bibl._ssylok.pdf
https://psmb-neos-resources.hb.bizmrg.com/target/sfi/71924c1125c8b6a8eb85a70d0b223586c1711842/Pravila_oformlenija_spiska_lit._i_bibl._ssylok.pdf
https://psmb-neos-resources.hb.bizmrg.com/target/sfi/71924c1125c8b6a8eb85a70d0b223586c1711842/Pravila_oformlenija_spiska_lit._i_bibl._ssylok.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/brak-i-semja-nesvoevremennyj-opyt-hristianskogo-vzgljada-na-veshi/
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/brak-i-semja-nesvoevremennyj-opyt-hristianskogo-vzgljada-na-veshi/
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9. Кочетков Георгий, свящ. Что такое справедливость; Несвятая «святая ложь»; Усилие 

и насилие. М. : СФИ, 2009. 96 с. 

10. Кочетков Георгий, свящ. Что такое разврат (духа, души и тела); Позволительно ли 

человеку разводиться? М. : СФИ, 2010. 68 с. 

11. Кочетков Георгий, свящ. Что такое «великая нация»; «Золотое правило» этики. М. : 

СФИ, 2006. 56 с. 

12. Кочетков Георгий, свящ. Существует ли иерархия в этике; Границы этики. М. : 

СФИ, 2008. 56 с. 

13. Кочетков Георгий, свящ. Экология души и духа; Существует ли  сатана. М. : СФИ, 

2010. 56 с. 

14. Кочетков Георгий, свящ. Современные проблемы биоэтики; Можно ли примириться 

со смертью: христианское отношение к смерти и умирающим. М. : СФИ, 2018. 100 с. 

15. Кочетков Георгий, свящ. Как христианину выбирать профессию. М. : СФИ, 2011. 

32 с.  

16. Неплюев Н. Н. Беседы о трудовом братстве. Частное ответное письмо священнику 

Иванову. М. : Культурно-просветительский центр «Преображение», 2010. 392 с.  

17. Неплюев Н. Н. Христианская альтернатива революционным потрясениям в России. 

М. : СФИ, 2018. 384 с.  

18. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М. : Изд-во 

Московской патриархии, 2019. 176 с.  

19. Тиле К. Основные принципы науки о религии // В сб. «Классики мирового 

религиоведения» в 2-х тт. / Под общей ред. А. Н. Красникова. Том 1. М. : Центр по 

изучению немецкой философии и социологии, изд-во Канон+, 1996. С. 144-197. 

20. Флоровский Георгий, прот. Империя и пустыня. Антиномии христианской истории // 

Догмат и история. М. : Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998.  

21. Шадрина А. Дорогие дети: сокращение рождаемости и рост «цены» материнства в 

XXI веке. М. : НЛО, 2017. 392 с. 

22. Энциклопедии (есть в Интернете и в библиотеке СФИ) 

23. Иисус и Евангелия. Словарь Нового Завета. Т. 1. / Под ред. Дж. Грина, С. Макнайта, 

Г. Маршалла. М. : ББИ, 2010. 830 с.  

24. Леон-Дюфур К. Словарь библейского богословия. Брюссель : Жизнь с Богом, 1990, 

681 с.  

25. Мир Нового Завета. Словарь Нового Завета. Т. 2. / Под ред. К. Эванса, Р. Мартина, 

Д. Рейда. М. : ББИ, 2010.  992 с.    

26. Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Brockhaus Verlag, 1999. 

1088 с. 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Сайт журнала «Вопросы философии» // http://vphil.ru/  

2. Электронная библиотека Института философии РАН // https://iphras.ru/elib.htm  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Религиозное искусство»  
 

Основная литература: 

1. Иванова Э. И. Мир Средневековья: сюжеты и герои. М. : Русское слово, 2010. 

2. Копировский A. M. Введение во храм. Очерки по церковному искусству. М.: СФИ, 

2016.  

3. Попов Г. В. Художник-иконописец Ю. Н. Рейтлингер // Художественное наследие 

сестры Иоанны Рейтлингер : Альбом. М. : Русский путь, 2006. 

4. Поррас Стефани. Искусство, религия, коммерция, рождение арт-рынка. Северный 

Ренессанс. М. : Слово, 2019. 

http://vphil.ru/
https://iphras.ru/elib.htm
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5. Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М. : ИнфоАрт, 1991. 

6. Хрестоматия // Приложение к учебнику А. М. Копировский. Христианский храм. М. 

: СФИ, 2013. 

Дополнительная литература: 

Писание и творения свв. отцов: 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. : Российское 

Библейское общество, 2013. 

2. Иоанн Дамаскин. Три защитительные слова против порицающих святые иконы. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-zashhititelnykh-slova-protiv-

poritsajushhikh-svjatye-ikony/ 

3. Иустин Философ. Послание к Диогнету (Св. Иустин Философ и мученик. Творения. 

М.: «Паломник», 1995. 

Богословие: 

4. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М. : Астрель, 2010. 

5. Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. М. : Крутицкое Патриаршее Подворье, 

Русский путь, 1996. 

6. Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб. : Сатис, 1995.  

7. Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художника и 

богослова. Дневники. Записные книжки. Письма / Сост. Попова Б. Б. М. : Никея, 

2011. 

История искусства и искусствоведение: 

8. Бычков. В. В. Византийская эстетика. М. : «Искуство», 1977. (Виктор Васильевич) 

9. Вагнер Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М. : «Искуство», 1987. 

(Георгий Карлович) 

10. Зинон (Теодор), архим. Беседы иконописца. Рига : Международный 

Благотворительный Фонд имени Александра Меня, 1997. 

11. Кондаков Н. П. Русская икона. М.: Культурно-просветительский фонд имени 

народного артиста Сергея Столярова, 2004. (Никодим Павлович) 

12. Копировский A. M. Как изучать язык церковного искусства? // Язык Церкви. 

Материалы международной богословской конференции. Москва, 22-24 сентября 

1998 года. М. : СФИ, 2002. С. 240-254. 

13. Копировский A. M. Христианский храм: учебное пособие. М. : СФИ, 2007. 

14. Муратов П. П. Русская икона до середины XVII века. СПб. : Библиополис, 2008. 

15. Тяжелов В. Н. Малая история искусств // Искусство Средних веков в Западной и 

Центральной Европе. М. : Искусство, 1981. 

16. Церковное искусство, его восприятие и преподавание. Материалы Всероссийской 

конференции с участием зарубежных специалистов. Москва, 11-12 мая 2006 г. 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт. М. : СФИ, 2007. 

Теория искусства: 

17. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М. : Наука, 

1986. 

18. Фаворский В.А. О композиции // Литературно-теоретическое наследие. М. : 

Советский художник, 1988. 

19. Флоренский П., свящ. Анализ пространственности и времени в художественно-

изобразительных произведениях. М. : Прогресс, 1993. 

Китай 

20. Белозерова В. Г. Традиционное искусство Китая: В 2 т. Т.1: Неолит – IX в. / Отв. ред. 

М.Е. Кравцова. - М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016 г. 648 с.: 

ил. (Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности: вып. 

60). 
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21. Белозерова В. Г. Искусство китайской каллиграфии / В. Г. Белозерова; Рос. гос. 

гуманитарный ун-т. - М. : РГГУ, 2007. 481 с. - (Orientalia et Classica: труды 

Института восточных культур и античности; вып. XVIII). 

22. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. / Е.В. Завадская - 

М.: Искусство, 1975. 440 с. 

23. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: 

Учебное пособие / Кравцова М.Е. СПб.: Лань, ТРИАДА, 2004. С. 960. 

24. Соколов-Ремизов С.Н. Изобразительное искусство Китая: Словарь-справочник. – М.: 

ЛЕНАНД, 2018. 160 с. 

Корея 

25. Глухарева О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века / О. Н. 

Глухарева. М.: Искусство, 1982. 255 с.  

26. Корейское классическое искусство. Сб. ст. / Сост. и автор введения Л.Н. Киреева. М. 

: Наука, 1972.  96 с. 

27. Симбирцева Т.М. Владыки старой Кореи.  / Т.М. Симбирцева. М.: РГГУ, 2012. 640 с. 

(Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности, вып. 35) 

28. Тян В.Д. Буддийские храмы средневековой Кореи. История, архитектура, 

философия. / В.Д. Тян (Чан Хонхи); МГУ, Международный центр корееведения.  М.: 

Вост. лит., 2001. 74 с. (Культура народов Востока) 

Япония 

29. Виноградова Н. А. Скульптура Японии: III-XIV вв. / Н. А. Виноградова; Акад. 

художеств СССР НИИ теории и истории изобразит. искусств. М.: Изобразит. 

искусство, 1981. 239 с. 

30. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений. / А.Н. 

Мещеряков. М.: Наталис, 2003. 556 с. (Восточная коллекция). 

31. Николаева Н. С. Художественная культура Японии XVI столетия. / Н.С. Николаева. 

М.: Искусство, 1986. 237 с. 

32. Николаева Н. С. Декоративные росписи Японии 16-18 вв.: От Кано Эйтоку до Огата 

Корина / Н.С. Николаева. М.: Изобраз. искусство, 1989. 32 с. 

33. Николаева Н. С. Японские сады / Н. С. Николаева. М.: Арт-Родник, 2005. 206 с. 

(Сады мира). 

Индия 

34. Ватсьяян К. Наставление в искусстве театра: «Натьяшастра» Бхараты. М.: Восточная 

литература, 2009. 206 с. 

35. Всеобщая история искусств : В шести томах / Академия художеств СССР, Институт 

теории и истории изобразительных искусств. Москва : Государственное 

издательство «Искусство», 1956—1966.  Том первый. Искусство Древнего мира / 

Под общей редакцией А. Д. Чегодаева. 1956. 865, LVIII с., ил. 

36. Всеобщая история искусств : В шести томах / Академия художеств СССР, Институт 

теории и истории изобразительных искусств. Москва : Государственное 

издательство «Искусство», 1956—1966.  Том второй. Искусство Средних веков. 

Книга первая / Под общей редакцией Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. 1960.  

957, LXXV с., ил. 

37. Лидова Н. Р. Драма и ритуал в древней Индии. М.: Наука, издательская фирма 

"Восточная литература", 1992. 149 стр. 

38. Тюляев С. И. Искусство Индии: Архитектура. Изобразительное искусство. 

Художественное ремесло. М.: Наука, 1968. 344 с. 

 

Сайты музеев в Москве: 

1. ГМИИ им. А.С. Пушкина https://pushkinmuseum.art/ 

2. Государственная Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru/ 

https://pushkinmuseum.art/
https://www.tretyakovgallery.ru/
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3. Музей Русской иконы http://new.russikona.ru/ 

4. Музеи Московского Кремля https://www.kreml.ru/ 

5. Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева https://www.rublev-museum.ru/ 

6. Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь https://novodev.msk.ru/ 

7. Музей-заповедник «Коломенское» http://www.mgomz.ru/kolomenskoe 

8. Храм Св. Троицы в Никитниках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D1%8C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0

%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D

1%85 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Религия и культура»  
 

Справочные и информационные издания: 

1. Народы и религии мира — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 928 с. 

учебные пособия: 

1. Апинян, Т. А. Мифология: теория и событие: учебник / Т. А. Апинян. СПб.: Изд-во 

СПб. гос. ун-та, 2005. – 270 с.  

2. Акопян К.З., Захаров А.В., Кагарлицкая С.Я. и др. Массовая культура Учебное 

пособие. М.: Альфа-М: Инфра, 2004. — 304 с. 

3. Воеводина Л.Н. Мифология и культура: Учебное пособие. М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2001. — 356 с.  

4. Ионин, Л. Г. Социология культуры. учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2004. — 427 с. 

5. Кондаков И.В. Культурология. История культуры России./ Курс лекций. М: ОМЕГА-

Л, 2003. 

6. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр « Академия»; Высшая школа, 2000. – 304 с.  

Научная литература 

1. Арутюнов, С. А. Культуры, народы, религии / С. А. Арутюнов, С. И. Рыжакова // 

Культурная антропология / С. А. Арутюнов, С. И. Рыжакова . М.: Весь мир, 2004 . – 

С. 187-200.  

2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. - 672с.  

3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М, 1992. 

4. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. —240 с. 

5. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. 

Морфологический анализ. Ч. 2. М.: ИФ РАН, 2002. — 248с.  

6. Барт Р. Миф сегодня. // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 

Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1994. С. 72-130.  

7. Баранов А.С. Образ террориста в русской культуре конца ХIХ - начала ХХ вв. (С. 

Нечаев, В. Засулич, И. Каляев, Б. Савинков) // Общественные науки и современность. 

М.: Издание Президиума Российской Академии Наук, 1998. № 2. С. 181-191.  

http://new.russikona.ru/
https://www.kreml.ru/
https://www.rublev-museum.ru/
https://novodev.msk.ru/
http://www.mgomz.ru/kolomenskoe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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8. Баранов А.С. Солдатская революция 1917 года и предпосылки становления 

массового общества в России // Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-

Филаретовского института, № 28. C. 98-116 

9. Баранов А.С. Коммунистическая религия в контексте культуры советского общества 

// Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического 

университета. Комсомольск - на Амуре: КНАГТУ, 2017. № IV – 2 (32) «Науки о 

человеке, обществе и культуре». С. 58-64.  

10. Баранов А.С. Террористическая преемственность и культура. Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2017. № 4 (78) 

июль-август. С. 44-51  

11. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М.: МГТУ, 1992. 

12. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCAPress, 1955. 159 с.  

13. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. Париж: Ymca-press, 1951. — 165 c. 

14. Бердяев Н.А.. Типы религиозной мысли в России. Париж: YMCA-Press, 1989. – 714 с.  

15. Бонхёффер Д. Б 81 Сопротивление и покорность: Пер. с нем. М.: Издательская 

группа «Прогресс», 1994. — 344 с.  

16. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. М.: Русская книга. 1992. – 528 с.  

17. Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. 

18. Государство и церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений, политический и 

социокультурный аспекты. Опыт России и Европы / А. И. Филимонова. М.: Книжный 

дом «Либроком», 2011. — 464с.  

19. Бухарин Н.И., Преображенский Е. Азбука коммунизма. М.: Изд. центр "Терра", 1994. 

– 316 с.  

20. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Ист-Вью, 2002. – 352 с.  

21. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. кол.: М. П. 

Мчедлов (отв. ред.), Ю. А. Гаврилов, В. В. Горбунов и др. М: Культурная революция, 

2007. - 368 с.  

22. Гинзбург К. Г. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. / Пер. 

с итал. М.Л. Андреева, М.Н. Архангельской. М.: РОССПЭН, 2000. - 272с.  

23. Глазкова Т.А. Роль демифологизации в истории культуры // Вестник РГГУ, 2008, 

№ 10, С.126-134. 

24. Григорьева А. А. Панславизм: идеология и политика: 40-е годы XIX — начало XX 

века: Монография. Иркутск: Аспринт, 2013. — 200 с 

25. Давыденкова А. Г., Козлова Т. И., Баев В. Г. Старообрядчество в культуре России. 

Философские и социально-правовые аспекты: Монография / Под общ. ред. М. А. 

Арефьева. СПб.: Институт правоведения и предпринимательства, 2015. — 252с.  

26. Доусон К. Г. Религия и культура / Пер. с англ., вступ. ст., коммент. К. Я. Кожурина. 

СПб.: Алетейя, 2000. — 281 с.  

27. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в 

Австралии /пер. с франц. А. Апполонова и Т. Котельниковой. М. : Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2018. — 736 с.  

28. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2-х т. Т.1, - М.: Терра, 1992. — 

686 с.; Т. 2. М.: Терра, 1992. — 569с.  

29. Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестн. МГУ. Сер. 7, 

Философия. 1990. № 2. С. 58—65.  

30. Киселева М.С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. М.: 

Индрик, 2000. – 256с 

31. Кэмпбелл Д. Герой с тысячью лицами: Миф. Архетип. Бессознательное/ ред. И. 

Старых; пер. с англ. К. Семёнов. СПб.: София, 1997. — 336 с.  

32. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-

Пресс, 1994. — 608 с.  
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33. Леви-Стросс К. В травяной лавке мифов //  От мифа к литературе. М.: Российский 

университет, 1993, С. 11-21. 

34. Леви- Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. — 384 с.  

35. Леви-Стросс К. Мифологики. –М.: Флюид, 2007. — 784 с.  

36. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство / Предисл. И. Ковыневой; Комм. свящ. 

Александра Задорнова. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 280 с.  

37. Малиновский Б. Магия, религия, наука М.: Рефл-бук, 1998 .- 304 с.  

38. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого 

Индустриального Общества.: М.: REFL-book, 1994. —368 с.  

39. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М.: РГГУ, 2002. – 169 с.  

40. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности 

(Современные буржуазные теории). М.: Прогресс, 1966. — С. 299-313.  

41. Мёрдок Дж. Фундаментальные характеристики культуры. // Антология исследований 

культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. СПб: Университетская книга, 1997. 728 с. 

— С. 49-57.  

42. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Наука, 1988 – 430 с. 

43. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х томах. Том 2-1. Церковь. 

Религия. Литература. М.: Прогресс-Культура, 1993. — 528с.  

44. Могильнер М. Мифология "подпольного человека: радикальный микрокосм в России 

начала XX века как предмет семиотического анализа". М.: Новое литературное 

обозрение, 1999. — 208 с. 

45. Мосс М. Социальные функции священного / Избранные произведения: СПб: Евразия, 

2000. — 448 с.  

46. Николаев В.Г. Расово-антропологическая школа // Личность. Культура. Общество. 

2006, Т.VIII, Спец. Выпуск 1 (33),  С.104-112. 

47. Орлова Э.А. Эволюционизм // Личность. Культура. Общество. 2006, Т.VIII, Спец. 

Выпуск 1 (33),  С.113- 141. 

48. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Перевод А.М. Гелескула. М.: Искусство, 1991. – 

320 с.  

49. Одинцов М. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского 

социализма 1917-1953 гг. М.: Политическая энциклопедия, 2014. — 425с. 

50. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с 

рациональным. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 274с.  

51. Пивоваров Д. В. Онтология религии. — СПб.: Владимир Даль, 2009. — 505 с. 

52. Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I / Предисловие А. Н. 

Цамутали; Художник Ю. С. Александров. — СПб.: Гуманитарное агентство 

«Академический проект», 2000. — 480с.  

53. Руткевич Е.Д. «Новая парадигма » в социологии религии: Pro и Contra http://vestnik-

isras.ru/files/File/Vestnik_2013_6/Rutkevich.pdf    

54. Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и 

лекции / Пер. с англ. М.: Вост. Литература. — 304 с.  

55. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. Рыбаков Б.А. М.: Наука, 1987. — 783 с. 

56. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси, XIV-XVI вв.: Подвижники русской 

церкви. М.: Наука, СО, 1991. — 396 с. 

57. Рыжов Ю.В. Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве. М.: Смысл, 

2006. – 328 с.  

58. Сумерки богов. Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.П. Сартр. М.: 

Политиздат, 1990. – 398 с.  

59. Тишков В.А., Шнирельман В.А. Этничность и религия в современных конфликтах. 

М.: Наука, 2012. — 650 с.  

http://vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2013_6/Rutkevich.pdf
http://vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2013_6/Rutkevich.pdf
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60. Топоров В.Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического: Избранное. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 

1995 — 624 с.  

61. Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. — 277с 

62. Тайлор Э. Б. Первобытная культура: Пер. с англ. М.: Политиздат, 1989. — 573 с. 

63. Троцкий Л. Терроризм и коммунизм. М.: Директ-Медиа, 2015 — 411 с. 

64. Фаликов Б. З. Культы и культура: от Елены Блаватской до Рона Хаббарда. М.: РГГУ, 

2007. — 264 с. 

65. Федотов Г.В. Святые Древней Руси / Предисл. Д. С. Лихачева и А. В. Меня. Коммент. 

С. С. Бычкова. М.: Моск. рабочий, 1990. — 269 с.  

66. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. М.: Институт русской цивилизации, 

2009. — 848 с. 

67. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1980. — 831 с. 10.  

68. Фромм Э. Иметь или быть. Пер. с англ. Н. Войскунской, И. Каменкович, Е. 

Комаровой и др. - М., Прогресс, 1990. 331 с.  

69. Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О Разуме и 

Религии/ Серия «Современное богословие». – М.: Библейско-богословский институт 

св. апостола Андрея, 2006. – 112с.   

70. Хомяков А. С. Всемирная задача России / Составление и комментарии М. М. 

Панфилова / Отв. ред. О. А. Платонов. Изд. 2-е — М.: Институт русской 

цивилизации, Благословение, 2011. — 784 с. 

71. Эванс-Причард Э. Теории примитивной религии. М.: 2004. 

72. Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В.П. Большакова. М.: Академический проспект, 

2010. —256 с. 

73. Элиадэ М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Гарбовского. 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с. 

74. Эткинд А. Хлыст (секты, литература и революция). М.: Новое литературное 

обозрение, 1998. –688 с. 

75. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Издательство политической литературы, 

1991. 

 

Перечень фильмов для просмотра и обсуждения на практических занятиях  

 Р. Брессон «Дневник сельского священника» (Франция, 1950); 

 К. Дрейер «Слово» (Дания, 1955), «Страсти Жанны Д Арк» (Франция, 1928); 

 Л. Бунюэль: «Назарин» (Мексика, 1958), «Виридиана» (Испания, 1961), «Симеон 

Столпник» (Мексика, 1965); 

 И. Бергман «Трилогия веры»: «Сквозь тусклое стекло» (Швеция, 1961), «Причастие» 

(Швеция, 1962), «Молчание» (Швеция, 1963); 

 Х. Тэсигахара «Женщина в песках» (Япония, 1964); 

 А. Тарковский «Андрей Рублев» (СССР, 1968); 

 К. Бовуа «Люди и боги» (Франция, 2010) 

 М. Скорсезе «Молчание» (США, 2016) 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Религия и право»  
 

Основная литература 

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 
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2. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена Резолюцией 217 A 

(III) Генеральной Ассамблеи от 10.12.1948 // Международные акты о правах человека: 

Сб. документов. М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. 

784 с. С. 39 - 43. 

3. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950) 

// Международные акты о правах человека: Сб. документов. М.: Изд-во НОРМА 

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. 784 с. С. 539 - 551. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ. 

6. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 

N 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019). 

7. Об альтернативной гражданской службе: Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ. 

8. Религия и право // учебное пособие / А. К. Погасий. СПб, 2008. 3-е изд. 190 с. 

Дополнительная литература 

9. Введение в философию права. / В.В. Бибихин. М., 2005. 345 с.  

10. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму постановлений 

Европейского суда по правам человека / А.Р. Султанов. М.: Статут, 2013. 

11. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве современной России / 

Н.А. Придворов, Е.В. Тихонов. М.: Юриспруденция, 2007. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

сентября 1999 г. N 46 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой деловой репутации" // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 1999. N 11. 

13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 г. 

N 16-П "По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" в связи с жалобами религиозного общества Свидетелей 

Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь 

Прославления" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 51. Ст. 

6363. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц" // Российская газета. 2005. 15 марта. N 50. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. N 3. 

16. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации / 

М.О. Шахов. Изд-во Сретенского монастыря, 2019. - 880 с. 

17. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузова, А.В. Малько. 4-е изд., испр. и 

доп. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 528 с. 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/online/ 

2. http://www.sclj.ru/ 

3. http://www.sova-center.ru/ 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Религия и право»  
 

В списке основной литературы источники, прицельно ориентированные на врачей и 

студентов медицинских институтов, изучаются выборочно, в соответствии с объемом 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.sclj.ru/
http://www.sova-center.ru/
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лекционного курса, контрольными вопросами (экзаменационными билетами) и 

указаниями преподавателя. В список дополнительной литературы целенаправленно 

включены и неклинически ориентированные работы с целью сформировать у слушателей 

навыки самостоятельного критического мышления. 

Основная литература: 

1. Антоний Сурожский, митрополит. Жизнь. Болезнь. Смерть. М. : Изд. Зачатьевский 

монастырь, 1995. 

2. Воскресенский Б.А. Общая психопатология : учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.Д. Лакосиной. М. : 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, 1990. 

3. Воскресенский Б.А. Основы психиатрии. Учебник для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений. Часть 1: Понятие психического расстойства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства мышления. М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский  институт, 2016. 224 с. 

4. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия : учебник. М. : Медицина, 2000. 

5. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон 

Российской Федерации. М. : Изд. Независимой психиатрической ассоциации, 1993. 

6. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную катехетику. М., 

1998. С. 134-145. 

7. Кочетков Георгий, свящ. Тайны и таинства человека и Церкви : Часть II : Новая 

христианская (православная) антропология: Об устроении и спасении человека и 

человечества : Основы христианской аскетики и мистики. М. : Свято-Филаретовский  

православно-христианский институт, 2020. 328 с. 

8. Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные 

проблемы духовной жизни. М.,  2003. С.12-61. 

9. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон 

Российской Федерации. М. : Изд. Независимой психиатрической ассоциации, 1993. 

10. Религиозность и клиническая психиатрия : Материалы Первой Московской  

Международной конференции 20-21 апреля 2017 г. // Сб. научн. трудов. М. : Сам 

Полиграфист, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Берце Й., Груле Х.Г. Психология шизофрении / Пер с нем. Независимая 

психиатрическая ассоциация России. М. : Грифон, 2016. 280 с. 

2. Ведьмы из Варбойс. М. : Лимбус-Пресс, 2020. 288 с. 

3. Даурли Д. П., Эдингер Э., Зеленский В. К. Г. Юнг и христианство. СПб. : 

Академический проект, 1999. 282 с. 

4. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб. : Андреев и сыновья, 1992. 418 с. 

5. Кискер К. П., Файнберг Г., Розе Г. К., Вульф Э. Психиатрия, психосоматика, 

психотерапия / Пер. с нем. И. Я. Сапожниковой, Э. Л. Гушанского. М. : Алетейя, 

1999. 504 с. 

6. Короленко Ц. П. Социо-динамическая психиатрия. Любое издание. 

7. Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Дух, душа, тело. Любое издание. 

8. Мать Мария. Типы религиозной жизни. 2-е изд., испр. М. : Свято-Филаретовская 

МВПХШ, 2002. 68 с. 

9. Николози Р. Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца ХIХ 

века / Пер с нем. М. : Новое литературное обозрение, 2019. 512 с. 

10. Самохвалов В. П. Социальная психопатология. М. : Издательский дом Видар-М, 

2018. 456 с. 

11. Сонтаг С. Болезнь как метафора. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. 176 с. 

12. Франкл В. Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб. : Речь, 2000. 

13. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Санкт-Петербург, 1997. 576 с. 

14. Юнг К. Г. Тэвистикские лекции / Пер. с англ. М. : Рефл-бук. К. Ваклер, 1998. 
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15. Ясперс К. Общая психопатология / Пер. с нем. М. : Практика, 1997. 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Социология религии»  
 

основная литература  

1. Бергер П. Еретический императив // Религия и общество: Хрестоматия по 

социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 339-364. 

2. Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М.: Новое 

литературное обозрение, 2019. - 216 с. 

3. Булгаков С.Н. Христианская социология // Булгаков С.Н. Труды по социологии и 

теологии: М., 1999. Т. 2. С. 528-565. 

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. М., 1990. С. 44-

272.  

5. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. М., 1996. С. 339. 

6. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы: Методология. Исследовательские практики. Самара, 2002. 

7. Дуглас М. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу / Пер. 

с англ. Р. Громовой под редакцией С. Баньковской; вст. ст. и комм. С. Баньковской.  

М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле. М., 2000. 288 с. (Введение и глава 1. Ритуальное 

нечистое) http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Life_church/Duglas_index.php 

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система 

Австралии. М.: Элементарные формы. 2018. 808 с. 

9. Мосс М. Молитва // Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 

2000. С. 234-332. 

10. Мосс М., Юбер А. Очерк о природе и функции жертвоприношений // Мосс М. 

Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. С.9-106. 

11. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. http://vmg.pp.ua/books/ (Выбрать: Суть 

времени-библиотека->Экспертный уровень->Культурология и антропология). Глава 

3. Лиминальность и коммунитас (С. 168-201). 

12. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступительная статья С.Н. 

Зенкина. М.: Новое издательство, 2007. 348 с. 

дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1996. 

2. Бергер П. Фальсифицированная секуляризация // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2012. № 2 (30). 

3. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ 

общества. М., 1994. С. 78-308. 

4. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избр. 

произв. М., 1990. С. 307-344. 

5. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного 

исследования в области социологии религии. Введение // Избр. произв. М., 1990. 

С. 43-77. 

http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Life_church/Duglas_index.php
http://vmg.pp.ua/books/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
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6. Гараджа В.И. Религия как предмет социологического анализа // Религия и общество. 

Хрестоматия по социологии религии. Под ред. В.И. Гараджа. М., 1994, ч. I. 

7. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2005. 

8. Меншинг Г. Сущность и задачи социологии религии // Социология религии: 

классические подходы. Хрестоматия. С. 260—271. 

9. Мосс М. Обязательное выражение чувств (австралийские погребальные словесные 

ритуалы) // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной 

антропологии / пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Наука, 1996. С. 74–82. 

http://www.sbiblio.com/biblio/archive/moss_obshestva/01.aspx 

10. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, 

Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 775 . 

11. Смирнов М.Ю. Очерк истории российской социологии религии. СПб, 2008. 

12. Ядов В.А. Стратегии социологического исследования: понимание, объяснение, 

описание. М.: 1998. 

13. Casanova J. Public Religions in the Modern World, Chicago, University of Chicago Press, 

1994. 

14. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life / A New Transl. Karen E.Fields. 

N.Y.; etc.: The Free Press, 1995. P. 33-44, 99-120, 207-216, 314-329, 403-448. 

15. Gill A. The political origins of religious liberty. Cambridge, 2008. 

16. Luckmann T. The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. The 

MacMillan Company, 1970. 

17. Stark. 1999. Secularization RIP. Sociology of Religion 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0SOR/is_3_60/ai_57533381  

18. Stark R., Iannakone L. A supply-side reinterpretation of the “secularization” of  Europe e // 

Journal for the Scientific Study of Religion. — 33 (1994). 

 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://religo.ru/ 

2. http://www2.asanet.org/section34/ 

3. http://assr.revues.org/ 

4. http://www.sociologyofreligion.com/ 

5. http://www.sssrweb.org/ 

6. http://www.thearda.com/ 

7. http://theologyphilosophycentre.co.uk/ 

8. http://www.blackwell-compass.com/subject/religion/ 

9. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/57/religion_in_international_affairs.html 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Феноменология религии»  
 

Основная литература 

1. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. 432 с. 

2. Кайуа Роже. Миф и человек. Человек и сакральное. М. : ОГИ, 2003  

3. Отто Р. Священное / Пер. с нем. А.М. Руткевича. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 272 с.  

4. Элиаде М. Священное и мирское. М. : МГУ, 1994. 144 с. 

Дополнительная литература 

1. Блеекер К.Ю. Феноменологический метод // Религиоведческие исследования. 2014. 

№ 1‒2 (9‒10). С. 41‒59. 

2. Ваарденбург Ж. Размышления о религиоведении, включая эссе о работах Герарда 

Ван Дер Леу. Классические подходы к изучению религии: цели, методы и теории 

исследования, введение и антология. Владимир: ВлГУ, 2010. 407 с.  

http://www.sbiblio.com/biblio/archive/moss_obshestva/01.aspx
http://religo.ru/
http://assr.revues.org/
http://www.sociologyofreligion.com/
http://www.sssrweb.org/
http://www.thearda.com/
http://theologyphilosophycentre.co.uk/
http://www.blackwell-compass.com/subject/religion/
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/57/religion_in_international_affairs.html


50 

3. Ваарденбург Ж. Религия и религии: систематическое введение в религиоведение / 

Пер. с нем. А.Г. Алексаняна, под ред. А.Ю. Рахманина. СПб.:Изд-во РХГА, 2016. 

216 с. 

4. Винокуров В.В. Введение в феноменологию религии. Религия Древнего Египта: 

история и феномен. М.: ООО ИПЦ «Маска», 2011. 288 с. 

5. Винокуров В.В. Структура священного мира в феноменологии религии Фридриха 

Хайлера // Точки. Puncta. 2010. № 1‒2 (9). С. 175‒177. 

6. Геннеп А. ван. Обряды перехода. М.: Восточная литература, 1999. 200 c. 

7. Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. 560 с. 

8. Голан А. Миф и символ. М. 1993 

9. Гуссерль Э. Феноменология: Статья в Британской энциклопедии // Логос. 1991. № 1. 

С. 12‒21. 

10. Еремеева В.Н. Бог как Deus absconditus в теологии Мартина Лютера и Бог как 

ноумен в философии Иммануила Канта // Verbum. 2013. № 15. С. 189‒204. 

11. Забияко А.П. Категория святости. М. 1998 

12. Забияко А.П., Новокшонова Р.А. Египтолог, теолог и феноменолог религии – 

Герардван дер Леув // Религиоведение. 2015. № 3. С. 130‒139. 

13. Забияко А.П. Феноменология и аксиология святого в философии религии М. Шелера 

// Вестник Амурск. ун-та. 2001. Вып. 12. Сер. Гуманитарные науки 

14. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. М.: РГГУ, 2012. 537 c. 

15. История философии: Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом. 2002. С. 

1130 – 1142 и др. 

16. Кабо В. Происхождение религии: История проблемы. URL: http://aboriginals. 

narod.ru/origins_of_religion10.htm (дата обращения: 11.05.2018). 

17. Керлот Х.-Э. Словарь символов. М. 1994 

18. Кирсберг И.В. Феноменология религии Г. ван дер Леува как нефеноменологический 

образец? // Вопросы философии. 2016. № 12. С. 208‒213. 

19. Кирсберг И.В. Феноменология в религиоведении: какой она может быть? 

Исследование религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016. 304 с.  

20. Красников А.Н. Современная феноменология религии // Вестник Мок. Ун-та. 1999. 

№ 6. Серия Философия 

21. Лифинцева Т.П. Философия и теология Пауля Тиллиха. М.: Канон+, 2009. 288 с. 

22. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Академический Проект, 2008. 555 с. 

23. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990;  

24. Мюллер Макс Ф. Лекции по науке о языке. М.: УРСС, 2009. 317 с.  

25. Маретт Р. Формула табу-мана как минимум определения религии // Классики 

мирового религиоведения. Т. 2. М.: Канон+, 1998. С. 99‒108. 

26. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х Т. М. 2000 

27. Носачев П.Г. «Отреченное знание»: изучение маргинальной религиозности в XX и 

начале XXI в.: историко-аналитическое исследование. М.: Изд-во Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного Университета, 2015. 336 с. 

28. Пылаев М.А. Западная феноменология религии. М.: РГГУ, 2006. 97 с. 

29. Пылаев М.А. Категория «священного» в феноменологии религии, теологии и 

философии XX в. М.: РГГУ, 2011. 216 с. 

30. Пылаев М.А. Концепции понимания священного в феноменологии религии (Г. ван 

дер Леу, Й. Вах) // Вестн. ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2008. № 4 (24). С. 

84‒102. 

31. Пылаев М.А. Философия религии в феноменологии религии Рудольфа Отто // Вестн. 

ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2011. № 6 (38). С. 59‒74.  

32. Пылаев М.А. Экуменизм и апология протестантизма в феноменологических 

классификациях Р. Отто, Ф. Хайлера, Н. Зёдерблома // Вестн. МГУ. Сер. 7. 2003. № 

1. С. 62‒74. 

http://aboriginals/
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33. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М. 2002 

34. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 573 с. 

35. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исслед. в обл. мифопоэтического. М., 

1995;  

36. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 337; 477-478 

37. Флоренский П., свящ. Христианство и культура. М.: АСТ, 2001. 672 с. 

38. Фролов А.В. М.А. Пылаев «Категория “священного” в феноменологии религии, 

теологии и философии XX в.» // Философия религии: Альманах 2012‒2013. С. 

542‒543. 

39. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. М.К. Рыклин. М., 

1980. 830 с. 

40. Херманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Минск. 2000 

41. Шантепи де ля Соссе П.Д. Учебник по истории религии // Классики мирового 

религиоведения. Т. 1. М.: Канон+, 1996. С. 197‒215. 

42. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям её презирающим. 

Монологи / Пер. с нем. С.Л. Франка. СПб.: Алетейя, 1994. 336 с. 

43. Элиаде М. Азиатская алхимия. М.: Янус-К, 1998. 605 с. 

44. Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2001. 240 с. 

45. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3-х томах / Перев. с фр. М.: 

Критерион, 2002. Т. I – 464 c., т. II - 512c., т. III - 352с.  

46. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М.: Ладомир, 2000. 414 с. 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Философия религии»  
 

Обязательная литература 

1. Реале Дж. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Книга 1. Античность. СПб., 1994  

Книга 2. Средневековье. СПб., 1995 

Книга 3. Новое Время. СПб.,1996  

Книга 4. От романтизма до наших дней. СПб., 1997 

2. Кант И. Религия в пределах только разума. Предисловие к первому изданию. // И. 

Кант. Трактаты и письма. М., 1980. С. 78-85 

3. Ницше Ф. Веселая наука. Фр. 125. // Ницше. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 592-593 

4. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии. 1990. № 7. С. 133-

176 

Дополнительная литература  

1. Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995. 

2. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука 

// Соч.: В 6 т. – М., 1964. Т.4/1. 

3. Ницше Ф. К Генеалогии морали // Ницше. Сочинения. Т. 2, М., 1990. С. 407-524. 

4. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Религия и вера. М., 2002. С. 462-599. 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Сайт журнала «Вопросы философии» // http://vphil.ru/ 

2. Электронная библиотека Института философии РАН // https://iphras.ru/elib.htm  

http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://vphil.ru/
https://iphras.ru/elib.htm
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3. Информационно-справочная система по философии // http://philosophy.ru/  

4. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Христианство основы вероучения»  
 

Основная литература 

1. Библия. Ветхий завет. Новый завет. 

2. Иларион (Алфеев), митр. История религий. М. : Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016. 776 с. 

3. Кочетков Георгий, свящ. В начале было Слово. Катехизис для просвещаемых. М.: 

Свято-Филаретовский институт, 2018. 464 с. 

Дополнительная литература 

1. Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. Киев: Дух и литера, 2006. 902 с. 

2. Бердяев Н.А. Спасение и творчество (Два понимания христианства). URL: 

http://www.vehi.net/berdyaev/spasenie.html  

3. Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную 

философию. СПб., 2003. 

4. Мень А., прот. Мировая духовная культура. Христианство. Церковь: лекции и 

беседы. М.: Фонд имени Александра Меня, 1995. 671 с. (цикл бесед «Никео-

Царьградский Символ») 

5. Христианство и другие религии: сборник статей / свящ. Г. Кочетков, Б.З. Фаликов, 

Д.В. Щедровицкий: Приложение к книге свящ. Г. Кочеткова «Идите научите все 

народы: Катехизис для катехизаторов». М.: МВПХШ, 1999. 104 с. URL: 

https://kateheo.ru/katekhizatsiia/katekhizisy/khristianstvo-i-drughiie-rielighii-sbornik-

statiei#node-57e4d34322c7d  

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» // 

http://rucont.ru/collections/641  

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru  

 

 

 

http://philosophy.ru/
http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.vehi.net/berdyaev/spasenie.html
https://kateheo.ru/katekhizatsiia/katekhizisy/khristianstvo-i-drughiie-rielighii-sbornik-statiei#node-57e4d34322c7d
https://kateheo.ru/katekhizatsiia/katekhizisy/khristianstvo-i-drughiie-rielighii-sbornik-statiei#node-57e4d34322c7d
http://rucont.ru/collections/641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

 
Информационные технологии, программное обеспечение  

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

Продукта 

Назначение (базы и 

банки данных, 

тестирующие 

программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта (полная 

лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление 

компьютером и 

прикладными 

программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: 

OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056  

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111,  

Academic OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 

27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056  

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel,  

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления 

прав № Tr113064 от 21.11.2019. 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б020400058 от 

02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 

0Б150800025 от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian 

Пакет программ для 

работы с документами, 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 
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Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013  

электронной почтой и 

подготовки 

презентаций. 

OPEN 92612088ZZE1510  

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013  

3 Медиа-проигрыватель 

VLC  

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа.  

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF.  

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5 Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Договор на бессрочное 

использование программы от 

13 марта 2020 г.  

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web ИРБИС64+  

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной 

библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия  

7 ABBYY FineReader 11  Программа для 

перевода изображения 

документов в 

электронные 

редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления 

прав № Tr065400 от 

12.11.2013  

Полная академическая 

бессрочная лицензия  

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений.  

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев.  

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA)  

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере.  

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы  

 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека 

: сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: https://rucont.ru 

(дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Славянский правовой центр СПЦ. Религия и право : сетевое издание. – URL: 

http://www.sclj.ru/law/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Cедмица.RU : Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» : По 

Благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла : сайт. – 

URL: http://www.sedmitza.ru (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58. : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патриархата. – 

URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

• Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : официальный 

сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

• Официальный интернет-портал правовой информации : Государственная система 

правовой информации : официальный сайт. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный 

 

http://biblioclub.ru/(дата

