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Учебно-методическое пособие предназначено для студентов II курса направления 

подготовки 46.03.01 – История (бакалавриат) очной и заочной форм обучения. В пособии 

представлены программа дисциплины «Мировые религии», темы и планы практических 

занятий, списки источников и литературы, необходимые для подготовки к занятиям и 

усвоения дисциплины в целом, методические рекомендации к каждой теме, а также во-

просы для экзамена и текущего контроля знаний, вопросы контрольных работ, темы рефе-

ратов, словарь имен и словарь терминов.  

Пособие призвано помочь студентам разобраться в ключевых проблемах истории 

мировых религий в средние века и в эпоху Реформации, в овладении необходимыми 

навыками самостоятельной работы, а также может быть использовано преподавателями и 

студентами высших учебных заведений гуманитарного профиля.  
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Учебная дисциплина «Мировые религии» включает в себя изучение про-

цесса зарождения и развития такого исторического феномена как мировые ре-

лигии, их взаимоотношений между собой и с теми формами организации об-

ществ, в которых они возникают и существуют.  

Религия занимает одно из важных мест в человеческой жизни и в истории 

мировой культуры. Невозможно объяснить своеобразие той или иной цивили-

зации без знания истории религии. Ее изучение позволяет проникнуть в осо-

бенности этических норм, повседневного поведения, духовных ценностей и 

даже правовых установлений.  

Знакомство с разнообразными религиозными формами и учениями способ-

ствует формированию у студентов религиозной толерантности и способности к 

адекватной оценке тех или иных актуальных проблем современного мира. В 

эпоху глобализации, характеризующейся сложными, подчас крайне противоре-

чивыми отношениями между представителями различных конфессий, пред-

ставляется актуальным рассмотрение взаимосвязей между различными религи-

ями в исторической ретроспективе. 

Одной из главных задач является определить место буддизма, христиан-

ства и ислама в развитии мировой цивилизации, и, вместе с тем, отразить глав-

ные особенности каждой из мировых религий, проблемы контактов и степень 

взаимовлияния.  

Пособие включает в себя программу, вопросы к экзамену, предусмотрен-

ному действующим учебным планом, темы и планы практических занятий, ко-

торые снабжены методическими указаниями и списками источников и литера-

туры, вопросы для текущего контроля знаний, вопросы контрольных работ, те-

мы рефератов, словарь имен и словарь терминов.  

Дисциплина «Мировые религии» изучается на II курсе и предусматривает 

применительно к эпохе Средневековья и Реформации 18 часов лекционных и 18 

часов практических занятий при очной форме обучения, 4 часа лекций и 

6 часов практических занятий при заочной форме обучения. 

Представленная тематика практических занятий выходит за рамки преду-

смотренных действующим учебным планом количества часов и дает препода-

вателю возможность выбора тем с учетом уровня подготовки и интересов сту-

дентов. Выбор поставленных проблем обусловлен их методологической значи-

мостью, актуальностью, дискуссионностью, состоянием источникового матери-

ала и наличием литературы. При этом усилия преподавателя фокусируются на 

создании среды, ориентированной на самостоятельность, интерактивность и 

продуктивность деятельности студентов, среды, обеспечивающей возможность 

формирования индивидуального образовательного опыта студента, продвига-

ющегося по собственной образовательной траектории в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

Инновационная составляющая образовательного процесса при изучении 

дисциплины «Мировые религии» в новой парадигме высшего образования про-

слеживается в следующих изменениях: процесс обучения ориентирован на са-
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мостоятельность, автономию студента, а функция обучения трансформируется 

в функцию педагогической поддержки учения; формируется новая установка 

образования на развитие мышления и деятельности; учебно-информационная 

образовательная среда трансформируется в открытую систему, постоянно обо-

гащаемую за счет внешних источников информации; в образовательное про-

странство все активнее внедряются информационные технологии. Это предпо-

лагает внедрение инновационных форм обучения. 

В ходе обучения могут использоваться различные интерактивные формы 

проведения практических занятий, которые призваны активизировать познава-

тельную и мыслительную деятельность студентов, вовлечь их в процесс освое-

ния нового материала в качестве активных участников; усиливать мотивацию к 

изучению дисциплины; развивать навыки анализа и критического мышления, 

владения современными техническими средствами и технологиями обработки 

информации; формировать и развивать у студентов коммуникативные компе-

тенции, умения самостоятельно находить информацию и определять уровень ее 

достоверности; создавать благоприятную атмосферу на занятии.  

Практическое занятие в форме «круглого стола» – занятие, максимально 

приближенное к научному семинару, когда группа хорошо подготовленных 

участников совместно обсуждает поставленную проблему. Занятие «с докла-

дом» предполагает выступление одного или нескольких студентов, которые 

ставят какую-то проблему, а затем отвечают на вопросы аудитории. Преподава-

тель организует обсуждение и комментирует его результаты. Семинар-диспут 

предусматривает наличие двух сторон, отстаивающих противоположные точки 

зрения (студенты разбиваются на две группы, либо каждая из альтернативных 

точек зрения представляется в форме доклада). Этот способ работы позволяет 

сформировать у студентов навыки построения грамотной аргументации в ситу-

ации академической полемики и, по возможности, объективной оценки итогов. 

Презентация, под которой обычно понимается представление заинтересован-

ной аудитории некоторой новой или малоизвестной информации. Технология 

презентации является формой представления и защиты проектного решения. 

Данная технология помогает овладеть навыками подачи информации, техникой 

публичного выступления, убеждения, умения отвечать на вопросы аудитории и 

выходить из затруднительных положений. Необходимые требования: соблюде-

ние временнóго регламента, содержательность, наглядное представление мате-

риала (раздаточный материал, презентация PowerPoint), стиль речи. Научно-

практическая конференция выступает как метод обучения, при котором кон-

тролируется и гарантируется самостоятельность подготовки к ней студентов, а 

сама работа носит исследовательский характер. 

Важно, чтобы все участники образовательного процесса взаимодействова-

ли друг с другом, обменивались информацией, совместно решали проблемы, 

моделировали ситуации, «погружались» в реальную атмосферу делового со-

трудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки у студен-

тов навыков и качеств будущего специалиста.  
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ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ  «МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ»  

 

Тема 1. Исторические подходы к религиям Средневековья.  

Значение религии в средневековом обществе. Историческая типология ре-

лигий. Хронологические рамки изучаемых явлений. Понятие «мировые рели-

гии». Пути и темпы превращения изучаемых религий в мировые. Мировые ре-

лигии и их специфика. География мировых религий. Значение мировых рели-

гий в современном мире. 
 

Тема 2. Буддизм: нравственно-религиозное содержание и начало пре-

вращения в мировую религию.  

Основные этапы и пути превращения буддизма в мировую религию. Соци-

ально-экономические и духовно-культурные предпосылки возникновения буд-

дизма. Сиддхартха Гаутама: традиционная биография. Будда Шакьямуни и воз-

никновение новой религиозно-этической концепции. Причины социальной 

привлекательности буддизма. Процесс канонизации буддийского учения. III 

Собор в Паталипутре. Представление о «трех драгоценностях» буддизма: учи-

теле – Будде, учении – дхарме, хранителе истины – общине, сангхе. Значение 

сангхи. Роль учителя.  
 

Тема 3. Основные идеи и направления буддизма.  

Канонические сборники. Палийский канон «Типитака» (или «Трипитака» – 

«Три корзины»). Понятие дхармы. Жизнь как выражение различных дхарм. 

Карма. Закон кармы и перерождение индивида. Сансара (или колесо жизни) как 

бесконечная цепь перерождений. Нирвана.  

«Четыре великие истины» буддизма. «Правильное поведение» и его прин-

ципы. «Правильное знание», его суть и предназначение. Роль Будды и бод-

хисатв. Формирование буддийского пантеона. 

Основные направления в буддизме: хинаяна, махаяна. Исторические судь-

бы буддизма в Индии. 
 

Тема 4. Буддизм за пределами Индии. 

Буддизм в средневековом Китае. Монахи Ань Шигао из Парфии и Лока-

ракша из Бактрии (II в.) и их роль в распространении буддизма. Этапы распро-

странения буддизма. Последователи хинаяны и махаяны. Особенности китай-

ского буддизма. Взаимоотношения буддизма, конфуцианства и даосизма. 

«Народный буддизм». Возникновение различных буддийских школ: фасян, 

саньлунь, хуаянь, тяньтай. Легендарный буддийский проповедник Бодхидхарма 

(Пути Дамо) и возникновение школы чань в конце V века. Северная и южная 

ветви школы чань (VII в.).  Наивысший расцвет буддизма в эпоху Суй и Тан. 

Влияние буддизма на китайскую культуру. Монастырь Баймаса. Храмовые 

комплексы Дуньхуан и Лунмынь. Чаньская поэзия. 

Буддизм в средневековой Японии. Синто – исконные верования и культы 

народа Ямато. Конфуцианство и буддизм в ранней Японии. Распространение 

буддизма. Роль дома Сога. Наследный принц Сётоку-Тайси и его политика в 
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отношении буддизма. Роль императора Тэмму в расширении храмого строи-

тельства и укреплении культовой практики буддизма. Государственное покро-

вительство буддизму в период Нара. Политика императора Сёму Тэнно. Разви-

тие японского буддизма в период Хэйан (Киото). Сайтё и школа Тэндай (Опора 

Небес). Кукай и школа Сингон (Истинное Слово). Буддизм и синтоизм. Кон-

цепция «рёбу-синто». Возникновения новых школ японского буддизма в эпоху 

Камакура. Школа Хонган (Великий Обет). Распространение амидаизма. Хонэн 

и школа Чистой земли. Распространение дзэн-буддизма.  

Буддийские монастыри и храмовые комплексы. Дайандзи. Тодайдзи. Хо-

рюдзи. Энрякудзи. Статуи Будды. Синто-буддийские храмы – «дзингудзи». 

Храм Хатимана. Буддизм и синтоизм в духовной жизни японцев. 

Роль буддизма как государственной религии Японии. 

Распространение буддизма на Тибете. Тибетский буддизм – ламаизм. Ос-

новные идеи ламаизма. Понятия «тантра», «гуру», «мантры», «янтры». Идамы. 

Культ воплощений бодхисаттв. Шакти. Усложнение пантеона. Воплощение 

важнейших качеств Ади-Будды в троице: буддах Амитабхе, Вайрочане, 

Акшобхье. Будда Шакьямуни. Будда Майтрея. Формирование символики и 

иконографии. 

Тибетский монастырь и его культурная, ритуальная и политическая роль. 

Иерархия ламства: ученики, послушники, монахи, настоятели, воплощения 

будд, бодхисаттв, «живые боги» – видные деятели буддизма.  
 

Тема 5. Начало становления христианства как мировой религии. 

Апостольская церковь. Особенности существования раннехристианских 

общин. Распространение христианства во II–III вв. Изменения в организацион-

ной структуре и социальном составе христианских общин. Интеллектуализация 

христианского учения. Исторические итоги апостольского периода. Тексты. 

Века гонений. Императорская власть и христианство в начале IV в. Цер-

ковная политика императора Константина Великого (ок. 285–337). Миланский 

эдикт 313 г. Превращение христианства в государственную религию. 

Вселенские соборы. Никейский собор 325 г. Богословские споры вокруг 

трех главных догматов: триединства Бога, воплощения и искупления. Ариан-

ство, его влияние на выработку догмата о Троице и богочеловечестве Иисуса 

Христа. Монофизитство. Утверждение Символа веры. Споры по дисциплинар-

ным вопросам. Утверждение христианского культа и обрядности. Таинства. 
 

Тема 6. Монашество и его культурно-религиозная роль. 

Монашество как историческая форма осуществления аскетического идеа-

ла. Складывание христианского монашества. Три формы монашеского жития: 

киновия (общее житие), отшельничество, скит. Игнатий Богоносец (?–107). 

Ориген Александрийский (ок. 185–254). Павел Фивский (?–341). Антоний Еги-

петский (ок. 251 – ок. 356). Пахомий Великий (ок. 292–348). Монастыри Пахо-

мия. Устав Василия, епископа Кесарийского (330–379).  

Рождение западного монашества. «Отец монахов» Бенедикт Нурсийский 

(480–547). Бенедиктинский устав (529 г.). Бенедиктинские монастыри.  
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Монастырь Клюни. Клюнийское движение. Реформы монашеской жизни: 

причины, содержание, значение.  

Кармелиты. Картезианцы. Цистерцианский орден как новая форма органи-

зации монашества с конца XI в. Св. Бернард Клервоский (1090–1153).  

XII век как переломное время в истории монашества. Влияние города на 

монашество и монашескую организацию. Появление нищенствующих орденов 

в XIII в. Франциск Ассизский (1181–1226). Францисканцы. Доминик де Гусман 

(1170–1221). Доминиканцы. Крестовые походы и возникновение духовно-

рыцарских орденов. Храмовники (тамплиеры). Госпитальеры (иоанниты). 

Мальтийские рыцари.  

Религиозные функции монастырей. Социальные функции монастырей. 

Монастыри как культурные центры.  
 

Тема 7. Основные этапы становления и развития папства. 

Становление Рима как главного центра западного христианства. Роль апо-

стола Петра. Взаимоотношения римских пап и византийской церкви в IV–VIII 

вв. Папа Григорий I (590–604). Возникновение «светского государства пап» и 

исторические последствия этого события. «Константинов дар». Формирование 

учения о центральном положении папства в системе церковных и сословных 

институтов. Папа Николай I (858–867). «Лжеисидоровы декреталии». Внутрен-

нее состояние папства в IX–X вв. Оттон I (962–973). «Оттоновские привиле-

гии». Зависимость римских пап от германских императоров.  

Взаимоотношения папства и светской власти. Обострение противоречий 

между германскими императорами и папством в X–XI вв. Клюнийское движе-

ние. Борьба за реформу церкви. Папа Николай II (1059–1061). Понтификат Гри-

гория VII (1073–1085). «Диктат папы» (1075). Григорий VII и Генрих IV (1056–

1106). Каносса и ее последствия. «Вормсский конкордат» (1122). Значение 

борьбы за инвеституру.  

Церковь, папство и светская власть в XII–XIII вв. Понтификат Иннокен-

тия III (1198–1216). IV Латеранский собор и его догматические решения. Фома 

Аквинский (1225–1274) и суть его представлений о роли веры и церкви. 

Папство, церковь и светская власть в XIV–XV вв. Папа Бонифаций VIII 

(1294–1303) и французский король Филипп IV Красивый (1285–1314): причины 

противостояния. «Авиньонское пленение пап» (1309–1377) и его последствия. 

«Великая схизма» (1378–1417). Соборное движение. Папство и римская цер-

ковь к концу XV в. 
 

Тема 8. Разделение церквей и его историко-религиозные причины. 

Характер противоречий между церквями в V–VIII вв. Символ веры и «fil-

ioque». Иконоборчество VIII–IX вв. и отношение к нему западного папства. Со-

перничество из-за миссионерства и влияния на славян. События 1054 г. Посла-

ние константинопольского патриарха к норманнам юга Италии. Письмо папы 

Льва IX (1049–1054). Декрет 16 июля 1054 г. «Определение» 20 июля 1054 г. 

Взаимные проклятия и раскол церквей. 
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Тема 9. Реформация и Контрреформация в Западной Европе.  

Требование реформы католической церкви как выражение взглядов новых 

слоев общества. Обострение социальных противоречий в Германии в период 

формирования капитализма и его причины. Мартин Лютер и начало движения 

за реформу церкви. Выступления Лютера против индульгенций. Тезис об 

«оправдании верой» – основа учения Лютера. Развитие реформационного уче-

ния. Учение Томаса Мюнцера и народное понимание Реформации. Развитие 

Реформации после Крестьянской войны. Протестантизм. Аугсбургский религи-

озный мир. 

Особенности социально-экономического и политического развития Швей-

царии. Учение Ульриха Цвингли и его социальные основы. Слияние цвингли-

анской церкви и государственного управления. Жан Кальвин и формирование 

его учения. Догматика кальвинизма и организация кальвинистской церкви. 

Кальвинизм – идейное учение наиболее радикальной части буржуазии. Распро-

странение кальвинизма в Европе. Особенности Реформации в Англии. Рефор-

мация во Франции, религиозные войны. Нантский эдикт. Реформация в Италии. 

Успехи реформационного движения в Европе и развертывание Контрре-

формации. Деятельность инквизиции. Образование Ордена иезуитов (1534) и 

его деятельность. И. Лойола (1491–1556). Тридентский собор (1545–1563). Зна-

чение и последствия Контрреформации. 
 

Тема 10. Зарождение ислама.  

Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама. Аравия – 

царство язычества. Божества аравийского пантеона. Ал-Лат, аль-Узза, Манат, 

Руда. Фетишизм. Тотемизм. Идолопоклонство. «Заповедные места». Роль хра-

нителей священных мест. Кахины. Тенденции постепенного перехода к едино-

божию. Складывание культа общеаравийских божеств. Рахман, Иллах (Аллах). 

Ханифы. Сооружение святилищ общеаравийского значения. Мекканский храм 

Кааба. Переплетение мощных религиозных потоков в Аравии. Распространение 

иудаизма и христианства в Аравии. Зороастризм и манихейство. 

Мухаммад. Традиционная биография. Споры о личности Мухаммеда. Ос-

новные периоды жизни и пророческой деятельности Мухаммеда. Начало от-

крытой проповеди и борьбы за новую веру. Хиджра. Основные идеи проповеди 

Мухаммеда.  
 

Тема 11. Исламский «символ веры» и обрядовые обязательства му-

сульман. 

Коран как религиозно-культурный памятник и главная священная книга 

мусульман. Создание сводного текста («Османовой редакции») Корана. Зайд 

ибн Сабит. Структура Корана. Суры. Айяты. Развитие коранистики. Тафсиры, 

причины их появления и значение. Коран и христианский Запад.  

Сунна как религиозно-культурный памятник. Хадисы, их структура и 

классификация. Роль сахабов в передаче хадисов. Мухаддисы. Обособление ре-

гиональных центров сбора хадисов в начале VIII в. Кодификация хадисов. Ав-

торитетные и общепризнанные сборники хадисов.  

Шариат как общее учение об исламском образе жизни. Фикх.  

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



10 

 

Исламская догматика. «Пять основ веры». Обрядовые обязательства му-

сульман. Государство, общество, семья в Коране. Запреты в исламе. Религиоз-

ные праздники: канонические и неканонические. 

Мечеть (масджид) в жизни мусульманской общины. Концепция войны и 

мира в исламе. Противоречия коранических предписаний относительно джиха-

да. Развитие идеи джихада мусульманскими теоретиками. 

Основные направления в исламе. Хариджиты. Сунниты. Шииты. Общее и 

особенное в догматике, религиозно-политических концепциях и ритуальной 

практике. 

Ислам как духовный стержень арабской культуры. Влияние арабской 

культуры на культуру европейскую. 

 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



11 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Проблема типологии религий. Особенности мировых религий. 

География мировых религий. 

2. Возникновение буддизма, его основные идеи и направления. 

3. Распространение буддизма в средневековом Китае. Буддизм и ре-

лигиозно-философское наследие Китая.  

4. Распространение буддизма в Японии VI–VII вв. Буддизм и син-

тоизм. 

5. Распространение буддизма в Японии в VIII–XII вв. Буддийские 

школы. 

6. Социально-исторические и духовные предпосылки возникнове-

ния христианства. 

7. Христианство от первых общин к государственной религии Рим-

ской империи (I–IV вв.). 

8. Первые Вселенские соборы IV–VIII вв.: формирование христиан-

ской догматики.  

9. Первые Вселенские соборы IV–VIII вв.: формирование христиан-

ского культа. 

10. Источники христианского вероучения. 

11. Теологическое обоснование папской власти. Возвышение рим-

ского папы и формирование внутрицерковной иерархии. 

12. Раннее монашество. Устав св. Бенедикта Нурсийского и его рас-

пространение. 

13. Религиозные представления древних германцев. 

14. Этапы христианизации германских племен в раннее Средневеко-

вье. Роль ирландских и англосаксонских миссионеров.  

15. Политика Карла Великого по христианизации саксов.  

16. Церковь, папство и светская власть в раннее Средневековье: 

принципы и особенности взаимоотношений в варварских королевствах. 

17. Церковь, папство и светская власть при Каролингах. Церковная 

политика Карла Великого и Людовика Благочестивого. 

18. Церковные «расколы» V–XI вв. и их причины. Разделение церк-

вей 1054 г.: причины и последствия. 

19. Клюнийское движение: причины, сущность, значение. Клюний-

ские монастыри. 

20. Папство и светская власть в конце X – начале XII вв.: борьба за 

инвеституру: причины, содержание, результаты. 

21. Папство, церковь и светская власть в XIII в. Иннокентий III: ос-

новные направления его политики. 

22. Римско-католическая церковь, папство и светская власть в XIV–

XV вв. «Авиньонское пленение пап», его значение и последствия. «Великая 

схизма». Соборное движение. 

23. Учение М. Лютера и формирование лютеранской церкви. 

24. Реформационное учение У. Цвингли. 
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25. Учение Ж. Кальвина и формирование кальвинистской церкви 

26. Контрреформация в Европе: предпосылки, цели, содержание, 

формы и методы. 

27. Религиозная ситуация в Аравии до возникновения ислама. 

28. Возникновение ислама. Роль Мухаммеда. 

29. Традиционная биография Мухаммеда. 

30. Формирование мусульманского мира и превращение ислама в 

мировую религию. Исламизация и арабизация. 

31. Коран и коранистика. Сунна. Шариат. 

32. Исламская догматика. 

33. Концепция войны и мира в исламе. 

34. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, хариджизм. 

35. Мечеть и ее роль в жизни мусульманской общины. 

36. Мировые религии: общее и особенное в источниках веры, догма-

тике и культе. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Буддизм в эпоху Средневековья 
 

1. Охарактеризуйте социально-политические условия возникновения 

буддизма. 

2. Каковы основные идеи брахманизма и индуизма? 

3. Каковы основные идеи и направления буддизма? 

4. В чем характерные черты тибетского буддизма? 

5. Выделите этапы распространения буддизма. 

6. Охарактеризуйте процесс распространения буддизма в средневековом 

Китае.  

7. Какие буддийские школы возникли в Китае?  

8. Охарактеризуйте процесс распространения буддизма в средневековой 

Японии.  

9. Как складывались взаимоотношения между буддизмом и синтоизмом?  

10. Какие буддийские школы возникли в Японии? 

11. В чем причины популярности дзэн-буддизма? 

 

Христианство и церковь в Средние века и в Раннее Новое время 
 

1. Каковы характерные черты мировых религий? 

2. Охарактеризуйте социально-исторические и духовные предпосылки 

возникновения христианства. 

3. Как происходило становление христианства в статусе государствен-

ной религии Римской империи (I–IV вв.). 

4. Какие догматы стали предметом дискуссий на первых Вселенских со-

борах?  

5. Охарактеризуйте таинства христианской церкви.  

6. Когда и в каких условиях возникло монашество? 

7. Охарактеризуйте устав св. Бенедикта Нурсийского и процесс его рас-

пространения. 

8. Дайте характеристику религиозным представлениям древних герман-

цев. 

9. Выделите этапы христианизации германских и славянских племен в 

эпоху Средневековья. В чем заключаются их принципиальные различия? 

10. Выделите этапы во взаимоотношениях церкви, папства и светской 

власти в Средние века. 

11. Когда и почему возникли клюнийские монастыри? В чем их принци-

пиальные отличия от предшественников? 

12. Какую роль сыграло клюнийское движение в истории христианской 

церкви и папства на Западе? 

13. Охарактеризуйте причины и последствия разделения церквей в 

1054 г. 

14. Назовите основные монашеские ордены конца XI–XIV вв. 
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15. Каковы тенденции развития монашества на Западе в XII–XIII вв.? 

16. Охарактеризуйте положение римско-католической церкви перед Ре-

формацией. 

17. Что вам известно о Мартине Лютере и каковы были его взгляды на 

реформу церкви? 

18. В чем суть учения Ульриха Цвингли? 

19. Расскажите о Жане Кальвине и формировании его учения. 

20. Охарактеризуйте догматику кальвинизма и организацию кальвинист-

ской церкви. 

21. Что такое протестантизм? 

22. Назовите основные направления в протестантизме. 

23. Каковы причины Контрреформации в Европе? 

24. Какова суть Контрреформации, её основные проявления и результа-

ты? 
 

Ислам в Средние века 
 

1. Охарактеризуйте религиозную ситуацию в Аравии до возникновения 

ислама.  

2. Какова традиционная биография Мухаммеда и в чем суть споров во-

круг его личности? 

3. Каковы основные идеи проповеди Мухаммеда? Почему она вызвала 

столь резкую неприязнь в Мекке? 

4. Что такое хиджра? 

5. Охарактеризуйте мединский период жизни и деятельности Мухамме-

да. 

6. Выделите этапы формирования мусульманского мира и превращения 

ислама в мировую религию. 

7. Что такое арабизация и исламизация? 

8. Каков был статус иноверческого населения в завоеванных арабами 

странах? 

9. Каковы священные книги мусульман?  

10. Охарактеризуйте основные положения исламской догматики. 

11. Охарактеризуйте исламский ритуал. 

12. Какова концепция войны и мира в исламе? 

13. Что объединяет суннизм, шиизм и хариджизм? 

14. В чем принципиальные различия между основными направлениями в 

исламе? 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



15 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социально-политические условия возникновения буддизма. 

2. Основные идеи и направления буддизма. 

3. Характерные черты тибетского буддизма. 

4. Распространение буддизма в средневековом Китае. 

5. Китайско-буддийское культовое зодчество (пагоды).  

6. Распространение буддизма в средневековой Японии.  

7. Буддийское культовое зодчество в средневековой Японии. 

8. Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения хри-

стианства. 

9. Устав св. Бенедикта Нурсийского и его распространение. 

10. Этапы христианизации германских и славянских племен в эпоху Сред-

невековья.  

11. Роль клюнийского движения в истории христианской церкви и папства 

на Западе. 

12. Причины и последствия разделения церквей в 1054 г. 

13. Религиозная ситуация в Аравии до возникновения ислама. 

14. Традиционная биография Мухаммеда и суть споров вокруг его лично-

сти. 

15. Основные идеи проповеди Мухаммеда. 

16. Основные положения исламской догматики. 

17. Принципиальные различия между основными направлениями в исламе. 

18. Мусульманские культовые сооружения VII – середины VIII вв. 

19. Мусульманские культовые сооружения второй половины VIII–XIII вв. 

20. Арабо-мусульманская культура Испании в средние века. 

21. Влияние арабо-мусульманской культуры на Западную Европу. 

22. Католическая церковь перед Реформацией. 

23. Учение М. Лютера и формирование лютеранской церкви. 

24. Реформационное учение У. Цвингли. 

25. Учение Ж. Кальвина и формирование кальвинистской церкви. 

26. Контрреформация в Европе: деятельность инквизиции в XVI в. 

27. Орден иезуитов и его деятельность. 

28. Тридентский собор и католическая реформа. 

29. Королевская Реформация в Англии.  

30. Реформация и религиозные войны во Франции. 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 

1. Основные идеи ламаизма.  

2. Понятия «тантра», «гуру», «мантры», «янтры».  

3. Тибетский монастырь и его культурная, ритуальная и политиче-

ская роль. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Великий западный раскол, или «Великая схизма» (1378–1417).  

2. Соборное движение. Папство и римская церковь к концу XV в. 

3. Флорентийская уния 1439 г.  
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ТЕМЫ И ПЛАНЫ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

 

Тема 1.  

Основные идеи и направления буддизма  
 

1. Социально-экономические и духовно-культурные предпосылки 

возникновения буддизма.  

2. Сиддхартха Гаутама: традиционная биография. 

3. Будда Шакьямуни и возникновение новой религиозно-этической 

концепции. 

4. Процесс канонизации буддийского учения. III Собор в Паталипут-

ре.  

5. Канонические сборники. Палийский канон «Типитака». 

6. Понятие дхармы. Карма. Сансара как бесконечная цепь перерожде-

ний. Нирвана.  

7. «Четыре великие истины» буддизма. Формирование буддийского 

пантеона. 

8. Основные направления в буддизме: хинаяна, махаяна. Историче-

ские судьбы буддизма в Индии и за её пределами. 

 

Методические рекомендации 
 

Начинать подготовку к занятию необходимо с ознакомления с личностью 

основателя буддизма – Гаутама Шакьямуни (Будды), опираясь как на мифоло-

гические, так и исторические источники и исследования. Нужно проследить 

формирование основных положений учения Будды, выявить их предпосылки, 

учитывая окружение, в котором жил и действовал Гаутама Шакьямуни. 

Необходимо воссоздать положения «первоначального буддизма», опираясь 

на «Палийский канон», проследить историю его составления. Затем следует 

выяснить причины и особенности дальнейшей эволюции буддизма после смер-

ти его основателя и в условиях успешного распространения в Южной и Юго-

Восточной Азии. Необходимо выявить основные предпосылки раскола буддиз-

ма на два основных течения: Махаяну и Тхераваду. Студенты должны объяс-

нить причины быстрого распространения буддизма за пределами Индии. 

Для характеристики буддистского культа следует рассмотреть, прежде все-

го, буддистский ритуал (молитва, медитация, жертвоприношение и т.д.), а так-

же определить роль и место религиозной архитектуры в буддизме. 

Необходимо охарактеризовать особенности монастырской культуры (целе-

сообразно сделать это на примере Китая). Рассматривая буддистскую мифоло-

гию, следует дать определение и характеристику основным персонажам буд-

дистских мифов и легенд (будды, бодхисатвы, асуры и т. д.).  
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Студенты должны раскрыть философию и практику буддистского тант-

ризма, его символику и терминологию (мандалы, шакти, чакры и т. п.), как 

вершину «мистического» буддизма.  

 

Источники 

Арья Шура. Гирлянда джатак / Пер. О. Волковой. М., 1962. 

Дхаммапада / Пер. В. Топорова. М., 1960. 

 

Учебная литература 

Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов. 8-е изд. М.: 

КДУ, 2006. URL: http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 1. Кн. 2: Рели-

гии древнего мира. Народностно-национальные религии. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 2. Кн. 1: Буд-

дизм. Восточные церкви. Православие. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Григоренко А.Ю. История религий. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Элбакян Е.С. История религий: Учебник для академического бакалавриата. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

 

Дополнительная литература 

Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003. 

Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1990. 

Бонгард-Левин Г.М. Будда и основы его учения // Новая и новейшая история. 

1992. № 4. 

Бонгард-Левин Г.М. Палийский канон как исторический источник // Вестник 

древней истории. 1995. № 2. 

Буддизм в Японии. М., 1993. 

Буддизм. URL: http://buddhism.org.ru/ 

Буддизм: Словарь / Под общ. ред. Н. Л. Жуковской. М., 1992. 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII–XVI вв. СПб., 1997. 

Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. М., 1987.  

История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2002. 

Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии. М., 1980. 

Корнев В.И. Буддийская космология // Религии мира. М., 1983. 

Лестер Р.Ч. Буддизм. Путь к нирване // Религиозные традиции мира. М., 1996. 

Т. 2. 

Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Фило-

софия джайнизма. М., 1994. 

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2001. 

Мартынов А.С. Буддизм в Китае (Диалог культур) // Мир Будды и китайская ци-

вилизация. Восточный альманах / Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1996. 

Мещеряков А.Н. Древняя Япония: Буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. 

М., 1987.  

Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991. 

Пасков С.С. Япония в раннее средневековье VII–XII вв. М., 1988. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО

http://212.193.41.150/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.0817885A-3894-42AC-8F6C-76AAC9E797E9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.0817885A-3894-42AC-8F6C-76AAC9E797E9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.0817885A-3894-42AC-8F6C-76AAC9E797E9&type=c_pub
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Сэнсом Дж. Япония. Краткая история культуры. СПб., 1999. 

Толстогузов А.А. Очерки истории Японии. VII–XIV вв. М., 1995.  

Фаченна Д. Проблемы священной буддистской архитектуры // Вестник древней 

истории. 1993. № 2. 

Ясперс К. Великие философы. Будда, Конфуций, Лао-цзы, Нагарджуна. М.: Ин-

ститут философии РАН, 2007. (ЭБС «ИНФРА–М»). 

http://znanium.com/go.php?id=345502 

 

 

 

Тема 2.  

Доктрина и культ иудаизма  
 

1. Иудаистский канон. Этапы становления, сущность и значение.  

2. Ритуальная практика. 

3. Религиозная философия иудаизма.  

4. Мистическое направление в иудаизме. Мессианство. Каббала: основные 

школы и течения.  

5. «Зогар», его значение для развития иудаизма в средние века.  

 

Методические рекомендации  
 

Иудаизм нельзя причислить к мировым религиям. Но поскольку он стал 

основой двух мировых религий – христианства и ислама, необходимо хорошо 

знать основные положения учения иудаизма и его культа. 

Следует представлять составляющие части иудаистского канона (Танах, 

Талмуд и т. д.), предпосылки его появления и этапы становления, знать содер-

жание книг Торы, положения Агады и Мишны и т. д. 

Необходимо понять значение появление письменного Закона для судеб 

иудаизма, особенно в отношении Талмуда и комментариев иудейских религи-

озных авторитетов. Следует выяснить роль иудейской ритуальной практики, 

охарактеризовав основные виды культа (молитва, песнопения) и главные рели-

гиозные праздники. 

Поскольку большую роль в развитии иудаизма сыграла религиозная 

иудейская философия, необходимо показать ее место в общей религиозной си-

стеме иудаизма, а также перечислить ее функции. Характеристика основных 

положений учений иудейских философов должна быть тесно связана с пробле-

мами становления и развития иудаизма в целом. 

Необходимо проследить преемственность в развитии идей иудейских фи-

лософов, связать их с теми условиями, в которых они жили. Следует выявить 

соотношение светского и религиозного начал, научного и сверхъестественного 

в учениях религиозных философов. Говоря о деятельности Маймонида и Бубе-

ра, необходимо отметить тот вклад, который они внесли в развитие мировой 

философии. 

Важно иметь в виду, что иудаизм не только скрупулезно регламентирует 

религиозную и социальную жизнь человека. Он характеризуется также наличи-
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ем тенденций, связанных с самостоятельным мистическим опытом, которые 

берут начало в древних религиях. Необходимо определить место и роль мисти-

ки в иудаизме, охарактеризовать соотношение ее с официальной доктриной и 

культом. Характеристику раннего иудейского мистицизма можно дать на при-

мере анализа религиозных текстов и жизни Кумранской общины. Характери-

стика апокалипсического и мессианского мистицизма этой общины, понимание 

ее основных элементов поможет воссоздать последующее становление и разви-

тие христианской идеологии.  

Средневековая иудейская мистика, представленная Каббалой, отражена в 

такой книге, как «Зогар». Необходимо определить роль и место мистической 

культовой практики и символики в развитии иудаизма эпохи Средневековья, а 

также проследить преемственные связи с предшествующей и последующей ми-

стическими традициями. 

 
Источники 

Агада. М., 1990. 

Раби Шимон. Фрагменты из книги Зогар. М., 1994. 

Сто законов из Талмуда. М., 2000. 

Тексты Кумрана / Пер. И.Д. Амусина. М., 1971. Вып. 1. 

Тексты Кумрана / Введ., пер. с древнеевр. и арамейск. и коммент. А.М. Газов 

Гинзберг, М.М. Елизарова, К.Б. Старкова. СПб., 1996. Вып. 2. 

 

Учебная литература 

Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов. 8-е изд. М.: 

КДУ, 2006. URL: http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 1. Кн. 2: Рели-

гии древнего мира. Народностно-национальные религии. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Григоренко А.Ю. История религий. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Элбакян Е.С. История религий: Учебник для академического бакалавриата. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

 

Дополнительная литература: 

Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983. 

Большой путеводитель по Библии. М., 1993. 

Бубер М. Два образа веры. М., 1999. 

Гече Г. Библейские истории. М., 1989. 

Грубарг М.Д. О еврейском праве // Ученые записки института права. С.-П. уни-

верситет экономики и финансов. 1999. Вып. 4. 

Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма // Этно-

графическое обозрение. 2002. № 1. 
Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и 

настоящем. М., 1991. 

Косидовский З. Библейские сказания. М., 1978. 

Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. М., 1982. 

Мировоззрение талмудистов: в 3 т. СПб., 1994–1997. 
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Рижский М.И. Библейские вольнодумцы. Иов. Экклизиаст. М., 1992. 

Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. 

Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994. 

Тантлевский И.Р. Книги Еноха. М., 2000. 

Фишбейн М. Религиозные традиции иудаизма // Религиозные традиции мира. М., 

1996. Т. 1. 

Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. 

Штайнзальц А. Введение в Талмуд. М., 1993. 

 

 

 

Тема 3.  

Доктрина и культ  раннего христианства  
 

1. Причины и условия возникновения христианства. Споры вокруг лично-

сти Иисуса Христа. 

2. Складывание христианского канона. Характеристика основных книг Но-

вого завета. Апокрифы.  

3. Влияние на христианство неоплатонизма, гностицизма, манихейства.  

4. Возникновение христианского богословия.  

5. Складывание христианской догматики. Разработка символов веры (Рим-

ский, Апостольский, Никейский). 

6. Раннехристианская община как социальный и религиозный организм. 

 

Методические рекомендации 
 

Рассмотрение темы следует начать с характеристики обстановки, сложив-

шейся на Ближнем Востоке в первые века нашей эры, что поможет понять при-

чины возникновения новой религии. Используя доступную литературу и источ-

ники, необходимо разобраться со спорами вокруг личности Иисуса Христа. 

Анализ учения и культа раннего христианства предполагает знание хри-

стианского канона. Следует рассмотреть входящие в канон книги, проследить 

историю его формирования и развития, представлять основное содержание ка-

нонических книг Нового Завета и апокрифов. 

Поскольку возникновение христианства происходило в условиях суще-

ствования десятков и сотен религиозно-философских учений, необходимо по-

знакомиться с основными из них, оказавших наибольшее влияние на христиан-

ство – неоплатонизмом, гностицизмом, манихейством. Каждая из этих религи-

озно-философских систем не только боролась с христианством, но и влияла на 

его учение и обрядовую практику. Поэтому нужно понять сущность этих уче-

ний, особенно гностической философии, и попытаться проследить пути взаи-

мопроникновения христианства и гностицизма. Как результат подобного взаи-

мовлияния стало формирование христианской мифологии, включающей иудей-

ские мифологические сюжеты, а также и собственно христианские тематику и 

символику, с включением гностических и митраистских образов. 
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Христианская религиозная наука – богословие была призвана объяснить 

основные вопросы мироздания, отношения естественного и сверхъестественно-

го. Христианское богословие рождалось в полемике с авторами-язычниками 

или атеистами, защищало право на существование новой религии (апологетика) 

или стремилось ликвидировать противоречия в складывавшейся доктрине и 

укрепить единство верующих (патристика и ересиология). Студенты должны  

представлять круг проблем, которые решало то или иное направление ранне-

христианского богословия, знать основные положения учений известных отцов 

Церкви, представлять эволюцию их взглядов. Особое внимание следует уде-

лить рассмотрению учения Августина Блаженного, которое считается началом 

богословия Средневековья. Именно Августин Блаженный разработал главные 

темы и сформулировал основные проблемы христианской философии и теоло-

гии (триединство Бога, свобода воли, существование греха, благодати и др.).  

Сочинения раннехристианских богословов способствовали формированию 

христианской догматики, т. е основных догматов, которые определили даль-

нейшее развитие христианской религии в последующие века. Эти догматы бы-

ли объединены в так называемых Символах веры (Римском, Апостольском и 

Никейском). Необходимо проследить историю их возникновения и разработки, 

споров по поводу их содержания.  

Рассматривая особенности раннехристианской общины, необходимо оце-

нить ее, с одной стороны, как социальный организм, имеющий свои правила 

общежития, структуру, обязанности её членов; с другой – как религиозно-

культовую организацию, обеспечивающую оптимальный, с точки зрения хри-

стианина, способ существования верующего. Студенты должны познакомиться 

с возникновением и эволюцией христианской общины, складыванием ее адми-

нистративного аппарата, формированием клира.  
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Библия. Разн. изд. 

Григорий Великий. Письмо Григория I к императору Маврикию (ок. 600 г.) // Ис-

тория средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 208–209. 

Григорий Турский. Диспут католика с арианином (591 г.) // Там же. С. 234–236. 

Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992.  

Канонические евангелия / Пер. с греч. В. Н. Кузнецовой. Под ред. С.В. Лёзова и 

С.В. Тищенко. М., 1993. 

Новый завет. Разн. изд. 
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Писания мужей апостольских. Рига, 1992. («Дидахе»). 
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Сидоний Аполлинарий. Политическое состояние христианской общины на Западе 

в эпоху падения Западной Римской империи (Из переписки современников, ок. 476 г.) 

// История средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 121–124. 

Сидоний Аполлинарий. Частная жизнь, занятия и нравы высшего западного духо-

венства в эпоху падения Западной Римской империи (ок. 480 г.) // Там же. С. 124–125. 

Тертуллиан. Нравы древнейших христиан (ок. 200 г.) // Там же. С. 104–110. 

 

Учебная литература 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 2. Кн. 1: Буд-
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Гарнак А. История догматов // Раннее христианство. М., 2001. Т. 2.  

Гонсалес Хусто Л. История христианства: в 2 т. СПб., 2001.  

Добшюц Э. фон. Древнейшие христианские общины // Раннее христианство. М., 

2001. Т. 1. 

Донини А. У истоков христианства. М., 1979. 
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Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные кри-

тики христианства. М., 1990.  

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 
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Ренан Э. Апостолы. Б. м., 1991. 

Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1987. 

Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М., 1980. 

Столяров А.А. Аврелий Августин // Аврелий Августин. Исповедь. М., 2000. 
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Тема 4.  

Христианская церковь  

в эпоху раннего средневековья  
 

1. Организация раннесредневековой церкви. 

2. Развитие богословия в раннее средневековье (Боэций, Кассиодор, Иси-

дор Севильский, Реймсская школа, Беда Достопочтенный). 

3. Раннесредневековое монашество. Уставы св. Августина и св. Бенедикта. 

Особенности ирландско-шотландского монашества. 

4. Обрядовая практика раннесредневековой церкви.  

 

Методические рекомендации 
 

Рассмотрение темы необходимо начать с выяснения вопроса о структуре 

церкви в Западной Европе в V–XI вв. Необходимо проследить этапы превраще-

ния раннехристианской общины в средневековую церковную организацию. 

Студенты должны составить представление о церковной иерархии, об основ-

ных функциях священнослужителей. Целесообразно рассмотреть вопрос о гра-

ницах и приоритетах папской власти, который будет предметом споров на про-

тяжении всей истории католической церкви. Важно четко представлять причи-

ны возвышения римских пап, приобретения ими наряду с идеологическими и 

политико-экономических функций, соединения религиозной и светской власти.  

При рассмотрении церковной иерархии нужно обратить внимание на эко-

номическую самостоятельность церкви. Необходимо выяснить источники ма-

териального благосостояния и обогащения церкви, взаимоотношения по этому 

поводу со светской властью и прихожанами.  

Анализ развития догматики и богословия в период раннего средневековья 

следует начать с рассмотрения фундамента, на котором они формировались. В 

связи с этим необходимо осмыслить роль первых средневековых интеллектуа-

лов, которые в условиях распада государственности и постоянных набегов вар-

варских племен сумели сохранить и использовать античную религиозно-

философскую традицию, прежде всего, платонизм и неоплатонизм (Боэций, ок. 

480–524/526, и Кассиодор, между 480–490, – между 585–590) для развития хри-

стианской ортодоксии. Следует познакомиться с решением вопроса о соотно-

шении веры и разума, рационального и иррационального в объяснении картины 

мироздания и деятельности Бога такими церковными деятелями как Исидор 

Севильский (ок. 560–636), Беда Достопочтенный (ок. 672 или 673–735) и др.  

Важным элементом христианского общества в раннее средневековье было 

монашество. В отличие от восточного православия католическое монашество 

было неотъемлемой частью церковной организации, оплотом и авангардом ка-

толицизма, выполняя миссионерские функции в Западной Европе. Студенту 

необходимо понять причины такого тесного взаимодействия церковного руко-

водства и монашества, наиболее яркими проявлениями которого стало создание 

монахами-миссионерами церквей на территориях миссий или традиция выбора 

пап из монахов. Необходимо знать основные особенности монастырской орга-
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низации и правила монашеского общежития, которые регламентировались раз-

личными уставами. Поскольку первыми такими регламентами стали уставы св. 

Августина (354–430) и св. Бенедикта (480–547), то следует рассмотреть регла-

ментирующие документы монашеских орденов августинцев и бенедиктинцев.  

В связи с тем, что наряду с признанными официальной церковью монаше-

скими организациями существовали и независимые от Рима монастыри, сохра-

нившие античные традиции взаимоотношений с клиром, необходимо показать 

особенности ирландско-шотландского монашества, специфику его организа-

ции, сферы деятельности, объяснить истоки его самобытности, проследить 

дальнейшую судьбу.  

Рассматривая обрядовую практику раннесредневековой церкви, необходи-

мо дать краткую характеристику её основных элементов (служба, месса, молит-

ва и т. д.), его символики, порядка отправления ритуалов. Необходимо обратить 

внимание на формирующееся понятие таинств и их культовому и символиче-

скому воплощению. Нужно дать определение понятию литургии и кратко объ-

яснить причины и результаты ее реформы папой Григорием Великим (ок. 540–
604, папа римский с 3 сентября 590 по 12 марта 604).  
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Тема 5.  

Христианское богословие и церковь в XI–XII вв. 
 

1. Богословские проблемы XI–XII вв.  

2. Теология и ранняя схоластика (Петр Дамиани и Ансельм Кентерберий-

ский; Пьер Абеляр, Петр Ломбардский и др.)  

3. Становление канонического права (Грациан). 

4. Еретические учения XI–XII вв. (Иоанн Скот Эриугена, Амальрик, Ар-

нольд Брешианский, Иоахим Флорский). 

 

Методические рекомендации 
 

Спорные вопросы богословия в XI–XII вв. неразрывно связаны с пробле-

мами, волновавшими западноевропейских католических богословов в предше-

ствующие века. В первую очередь, в центре споров лежала проблема соотно-

шения веры и разума. На примере идей Петра Дамиани (1007–1072) и Ансельма 

Кентерберийского (1033–1109) студенты должны понять, как решалась эта про-

блема в эпоху развитого средневековья. 

Неотъемлемой частью средневековой теологии явилось возникновение  

схоластики. Необходимо показать причины появления и особенности ранней 

схоластики, выявить круг ее важнейших проблем на примере творчества Пьера 

Абеляра (1079–1142), Петра Ломбардского (?–1160) и др. На примере полемики 

Абеляра и Бернарда Клервоского (1091–1153) важно проанализировать проти-

востояние между сторонниками «рационального» богословия и приверженцами 

богословия «иррационального».  

Необходимо проследить возникновение канонического права, связанного с 

деятельностью первых западноевропейских университетов. Этот процесс мож-

но рассмотреть на примере деятельности Грациана (?–1150) в Болонском уни-

верситете. Необходимо объяснить причины возникновения потребности в пра-

вовом регулировании религиозной сферы жизни общества. 

Важным моментом в истории средневековой Европы являются еретиче-

ские учения XI–XII вв., которые явились предшественниками еретического 

движения в XIII–XIV вв. Необходимо учитывать, что еретические учения XI–

XII вв. практически не вышли за стены университетов или монастырей, остава-

ясь, за редким исключением (Арнольд Брешианский, ок. 1100–1155), всецело 

внутрицерковной проблемой. Студенты должны понять причины появления 

еретических учений в XI–XII вв., выявить круг поставленных ими проблем на 

примере творчества Иоанна Скота Эриугены (ок. 810–877), Амальрика, Ар-

нольда Брешианского (ок. 1100–1155) и, особенно, Иоахима Флорского (ок. 

1132–1202), попытаться выделить общее и особенное в их взглядах. 
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Петров В.В. Тотальность «природы» и методы её исследования в «Перифюсеон» 

Эриугены. Каролингские школьные тексты: глоссы из круга Иоанна Скотта и Ремигия 

из Осерра // Философия природы в Античности и в Средние века. М., 2000. 

Словарь средневековой культуры / Под ред. А. Я. Гуревича. М., 2003. 
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Смирнов Д.В. Иоахим Флорский // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 25. 

С. 224–246. 

Фокин А.Р. Ансельм Кентерберийский // Православная энциклопедия. Т. 2. 

С. 480–482. URL:http://www.pravenc.ru/text/115688.html  

Фокин А.Р. Бернард Клервоский // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. 

С. 670–676. 

Хомяков М.Б. Иоанн Скотт Эриугена и рождение схоластики // Вопросы фило-

софии. 2000. № 1. С. 142–146. 

Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Ред. С.С. Аверинцев. 

М., 1993. 

 

 

Тема 6.  

Католическая церковь в XIII–XV вв. 
 

1. Нищенствующие ордены: структура, цели и методы деятельности. 

Франциск Ассизский и Доминик де Гусман. 

2. Инквизиция в XIII–XV вв.: организационная структура, цели, методы. 

3. Расцвет схоластического богословия (Дунс Скот, Альберт Великий, Бо-

навентура, Фома Аквинский). 

3. Полемика реалистов и номиналистов. У. Оккам. 

 

Методические рекомендации 
 

Рассмотрение первого вопроса следует начать с выявления отличия ни-

щенствующих орденов (францисканцев и доминиканцев) от их предшественни-

ков (бенедиктинцев, августинцев и цистерцианцев). Необходимо понять причи-

ны появления новых орденов в XIII веке в обстановке усиления еретических 

движений. Нужно охарактеризовать структуру, цели и методы деятельности 

нищенствующих орденов, дать представление о личности и взглядах их основа-

телей – Франциске Ассизском (1181/1182–1226) и Доминике де Гусмане (1170–

1221). В заключении студент должен оценить итоги деятельности нищенству-

ющих орденов, учитывая причины их возникновения, взаимоотношения с рим-

ской курией и с мирянами. 

Одним из средств борьбы с народными ересями в XIII–XV вв. стала пап-

ская инквизиция. Необходимо охарактеризовать ее организационную структу-

ру, цели, методы деятельности, проследить превращение епископских инквизи-

ционных судов в папский Трибунал. 

XII–XIII вв. являются временем расцвета схоластического богословия. 

Необходимо понять, почему именно в этой форме теология приобрела свое за-

конченное выражение, какие факторы способствовали дальнейшему развитию и 

упорядочению ее методов и круга проблем. Студенты должны уяснить основ-

ные положение религиозно-философских взглядов Иоанна Дунса Скота (1266–

1308), Альберта Великого (ок. 1200–1280), Бонавентуры (ок. 1218–1274).  

Особое внимание необходимо уделить рассмотрению личности и анализу 

учения Фомы Аквинского (ок. 1225–1274). Нужно определить основные прин-
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http://www.pravenc.ru/text/115688.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.pravenc.ru/text/78178.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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ципы томизма в той форме, которую создал Аквинат, выяснить, почему именно 

томизм стал официально признанной доктриной папства, в чем значение док-

трины Фомы Аквинского в истории католического богословия и западноевро-

пейской философии в целом. 

Одним из важных моментов развития богословия XIII–XV вв. стала поле-

мика между приверженцами реализма и номинализма. Ознакомление с ее ос-

новными проблемами и результатами поможет наглядно представить цели и 

методы схоластического богословия изучаемого периода. Для этого студенты 

должны познакомиться с учением У. Оккама (ок. 1285–1347) и реакцией на не-

го современных ему богословов. Нужно определить социальные и политиче-

ские причины появлении этой полемики и ее результаты. 
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Тема 7.  

Реформация и Контрреформация  

 в Западной Европе  
 

1. Католическая церковь перед Реформацией. 

2. Учение М. Лютера и формирование лютеранской церкви. 

3. Реформационное учение У. Цвингли. 
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4. Учение Ж. Кальвина и формирование кальвинистской церкви. 

5. Контрреформация в Европе: предпосылки, цели, содержание, формы и ме-

тоды (деятельность инквизиции в XVI в.; Орден иезуитов и его деятельность; Три-

дентский собор и католическая реформа). 

 

Методические рекомендации 
 

Начать рассмотрение реформационного движения в Западной Европе сле-

дует с анализа положения католической церкви в конце XV – начале XVI вв. 

Необходимо проследить рост недовольства притязаниями римских пап на все-

ленское господство в условиях складывания национальных государств. Важ-

ным моментом нужно считать появление нового отношения к жизни у мирян, а 

также укрепление материалистических воззрений. Нужно отметить падение ав-

торитета церкви в связи с ростом обмирщения церкви и неизбежным искажени-

ем нравственных понятий, материализацией нравственного и падением нрав-

ственности среди священнослужителей. Следует обратить внимание на поиски 

выхода из кризиса внутри самой церкви. 

Анализ учения М. Лютера (1483–1546) нужно начать с определения соци-

альной сущности его учения. На основе источников и литературы рассмотреть, 

как сложился основной догмат учения М. Лютера о спасении верой. Следует 

уяснить, каким образом этот догмат подрывал основы католической церкви. 

При рассмотрении основных положений церковно-реформационного учения 

М. Лютера следует оценить значение отрицания Лютером тезиса о делении об-

щества на духовных лиц и мирян и провозглашения им принципа «всеобщего 

священства». Важно проследить эволюцию взглядов Лютера по мере развития 

реформационного движения, позицию Лютера и его ближайших сподвижников 

по отношению к Великой крестьянской войне 1525 г. 

Рассматривая формирование лютеранской церкви, необходимо учесть по-

литическую ситуацию в германских княжествах в первой половине XVI в., ин-

тересы немецких князей, позицию императора, требования церкви. 

Необходимо выявить причину нежелания идеологов лютеранской церкви 

идти на союз с другими реформаторскими движениями, прежде всего, кальви-

низмом и анабаптизмом. Важно понять изменения основных положений люте-

ранства после смерти Лютера. В связи с этим следует проанализировать идеи 

Филиппа Меланхтона (1497–1560), завершившие формирование лютеранской 

теологии.  

Характеризуя личность и учение Ульриха Цвингли (1484–1531), нужно 

рассмотреть особенности религиозно-политической ситуации в Швейцарских 

кантонах, в частности в Цюрихе. Необходимо проследить ход реформаторской 

деятельности Цвингли, охарактеризовать основные положения его учения, объ-

яснить идеологические и политические причины неудачных переговоров о сою-

зе с Лютером и немецкими князьями.  

Прежде чем анализировать учение и деятельность Жана Кальвина (1509–

1564), нужно рассмотреть особенности развития религиозно-политической си-

туации в Женеве, сравнив ее с Цюрихом. Следует объяснить причины победы 
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протестантизма в Женеве. Необходимо учитывать особенности личных качеств 

Ж. Кальвина, чтобы понять ход Реформации в Женеве. На основе анализа глав-

ного произведения Ж. Кальвина – «Наставление в христианской вере» следует 

рассмотреть основные положения его учения, а также организационные основы 

кальвинистской церкви, понять, почему именно кальвинизм стал универсаль-

ной формой протестантизма. 

К середине XVI в. Реформация добилась несомненных успехов во многих 

европейских государствах: в значительной части германских княжеств, Швей-

царии, Англии, Скандинавских странах, проникла в Венгрию, Польшу, Фран-

цию и Нидерланды. Однако к середине XVI в. католическая церковь перешла в 

наступление – Контрреформацию. Особую роль в европейской Контрреформа-

ции сыграли три организации: инквизиция, орден иезуитов (Общество Иисуса), 

основанный в 1534 г. испанским идальго Игнатием Лойолой (1491–1556), и 

Тридентский собор (1545–1563), на создании и деятельности которых следует 

подробно остановиться. Анализ источников и литературы должен показать, что 

католическая церковь не только не пожелала уступить ни в вероучении, ни в 

культе и обрядах, но и повела решительную борьбу со своими врагами и стре-

милась расширить свою власть. 

 

Источники: 
Германия Эпохи Реформации и Крестьянской войны // Практикум по истории 

средних веков. Ч. 3. Западная Европа в XVI – первой половине XVII века / Под ред. 

Н.П. Мананчикой, Т.В. Мосолкиной. Воронеж, 2001. С. 62–153. 

Инфессура С., Бурхард И. Дневники. Документы по истории папства XV–

XVI вв. М., 1939. 

Кальвин Ж. Наставление в христианской вере: в 3 т. М., 1997–1999.  

Контрреформация в Западной Европе // Практикум по истории средних веков. 

Ч. 3. Западная Европа в XVI – первой половине XVII века / Под ред. Н.П. Мананчи-

кой, Т.В. Мосолкиной. Воронеж, 2001. С. 173–185. 

Лойола Игнатий. Духовные упражнения. Париж, 1996. 

Лютер М. 95 тезисов / пер. с анг. / Сост. вступит. ст., примеч. и коммент. И. Фо-

кина. СПб., 2002. 

Лютер М. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 гг. 

Харьков, 1994. 

Лютер М. Диспут о прояснении действительности индульгенций (95 тезисов). 

URL: http: //www.sedmitza.ru.index.html?sid=216&did=1764; http://kirche.sky.net.ua. 

Лютер М. Избранные произведения. СПб., 1995. 

Лютер М. О свободе христианина. Сборник. Уфа, 2013. 

Лютер М. Против разбойных и кровожадных шаек крестьян. 1525 г. // Вестник 

Удмуртского университета. 2007. № 7. Серия «История». 

Мартин Лютер – реформатор, проповедник, педагог. М., 1996. 

Меланхтон Ф. Аугсбургское вероисповедание (1530) / Пер. с нем. И. Карка-

лайнен; под ред. И. Фокина // Лютер М. О свободе христианина. Сборник. Уфа, 2013. 

С. 117–157. 

Реформация в Швейцарии // Практикум по истории средних веков. Ч. 3. Запад-

ная Европа в XVI – первой половине XVII века / Под ред. Н.П. Мананчикой, Т.В. Мо-

солкиной. Воронеж, 2001. С. 154–170. 
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Цвингли У. Богословские труды. Тб., 2009. 

 

Учебная литература 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 2. Кн. 2: Запад-

ные конфессии. Ислам. Новые религии. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Григоренко А.Ю. История религий. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Элбакян Е.С. История религий: Учебник для академического бакалавриата. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

 

Дополнительная литература: 

Арну А. История инквизиции. СПб., 1995. 

Бейджент М., Ли Р. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана. 

М., 2006. 

Бецольд Ф. фон. История Реформации в Германии: в 2 т. СПб., 1990. 

Будур. Н.В. Инквизиция: гении и злодеи. М., 2006. 

Великович Л.Н. Черная гвардия Ватикана. М., 1985. 

Виппер Р.Ю. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения идвиже-

ния XVI в. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. М., 1984. 

Гарин И.И. Лютер. Харьков, 1994.  

Гаусрат А. Средневековые реформаторы / Пер. с нем. Э.Л. Радлова. СПб., 1990. 

Гобри И. Лютер / Предисл. А.П. Левандовского. М., 2000. 

Грибанов А. Протестантизм // Наука и жизнь. 1993. № 8. 

Григулевич И.Р. Инквизиция. М., 2003. 

Зассе Г. На том стоим. Кто такие лютеране? СПб., 1994. 

Ивонин Ю.Е. Реформация, Контрреформация, иезуиты // Очерки истории хри-

стианской церкви в Европе (Античность, Средние века, Реформация). Смоленск, 

1999. 

Каплан А.Б.Зарождение элементов протестантской этики в Западной Европе в 

позднее средневековье // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. М., 

1993. 

Керов В.Л. Католическая церковь в Западной Европе в XI–XV вв. // Очерки ис-

тории христианской церкви в Европе.(Античность. Средние века. Реформация). Смо-

ленск, 1999. 

Ли Г.Ч. Инквизиция. М., 2002. 

Маграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994. 

Митрохин Л.Н. Протестантизм как феномен европейской культуры // Проте-

стантизм. Словарь атеиста. М., 1993. 

Миттер Х.Г. Основные идеи кальвинизма. СПб., 1995. 

Очерки истории западного протестантизма. М., 1995. 

Плешкова С.Л. Феодальная монархия и церковь во Франции XV–XVI вв. 

М., 1992. 

Порозовская Б.Д. Жан Кальвин // Жизнь замечательных людей. М., 1995. 

Порозовская Б. Д. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. 

СПб., 1997. 

Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик. М. Лютер и его время. М., 1984. 
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Стам С.М. Средние века: город, ереси, Возрождение, Реформация. Саратов, 

1998. 
Ульрих Цвингли. Жизнь и деятельность // Цвингли У. Богословские труды. Тб., 

2009. 

Фаусель Г. Мартин Лютер, жизнь и дело: в 2 т. М., 1995–1996.  

Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Ред. С.С. Аверинцев. М., 

1993. 

Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М., 1995. 

 

 

 

Тема 8.  

Возникновение ислама и превращение его  

в мировую религию  
 

1. Аравия до возникновения ислама. 

2. Личность Мухаммеда и его учение: религиозный и социальный аспекты. 

3. Складывание мусульманской общины: религиозный и социальный ас-

пекты. 

 

Методические рекомендации 
 

Изучение возникновения и раннего развития ислама необходимо начать с 

рассмотрения религии и мифологии доисламской Аравии (пантеон, культ, ос-

новные мифологические персонажи и сюжеты). Студенты должны разобраться 

с проблемой преемственности между доисламскими и исламскими представле-

ниями, поскольку на протяжении всего времени развития ислама она вызывала 

самые разные реакции и споры со стороны исламских богословов и иных рели-

гиозных деятелей. 

Для изучения ислама очень важно познакомиться с личностью и учением 

Мухаммеда (570–632). Необходимо выяснить причины его обращения к пропо-

веди монотеизма, а при рассмотрении его учения необходимо выявить религи-

озный и социальный аспекты (на основе «мекканских» и «мединских» пропове-

дей). 

Результатом проповеднической деятельности Мухаммеда стало формиро-

вание мусульманской общины (уммы). Студенты должны разобраться со спе-

цификой этого социально-религиозного института, а также с причинами его по-

явления у мусульман. Необходимо поднять вопрос о проблеме взаимодействия 

религиозного и социального факторов в умме. Важно объяснить, какие меха-

низмы для снятия социальных противоречий существовали в общине, предло-

женные еще самим Мухаммедом, каким способом происходило единение са-

крального и земного в повседневной и политической жизни исламского араб-

ского общества и государства. 
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Источники 
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Учебная литература 

Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов. 8-е изд. М.: 
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История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 2. Кн. 2: Запад-

ные конфессии. Ислам. Новые религии. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
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Дополнительная литература: 

Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М., 1982. 

Бартольд В.В. Ислам // Бартольд В.В. Соч.: в 6 т. М., 1966. Т. 6. 

Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965.  

Большаков О.Г. История Халифата. Ч. 1. Ислам в Аравии (570–633). М., 1989. 

Ч. 2. Эпоха завоеваний (633–656). М., 1993.  

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам: очерк истории. 600–1258. М., 1988. 

Денни Ф.Ш. Ислам и мусульманская община // Религиозные традиции мира. М., 
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Жизнь Мухаммеда. М., 1990. 
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Ислам: традиции и новации. М., 1991. 

Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. 

Исламский энциклопедический словарь. М., 2007. 

Кулиев Э. На пути к Корану. М., 2003. 

Мавлютов Р.Р. Ислам. М., 1974. 

Массэ А. Ислам. М., 1982. 

Мухаммед // Русский орфографический словарь: около 180000 слов. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 2004. 

Очерки истории арабской культуры. V–XV вв. М., 1982. 

Пиотровский М.Б. Аравийские корни ислама // Народы Азии и Африки. 1987. 

№ 3. 

Пиотровский М.Б. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины // Ислам в истории 

народов Востока. М., 1981. 

Пиотровский М.Б. О природе власти Мухаммеда // Государственная власть и 

общественно-политические структуры в арабских странах. М., 1984. 

Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750–1517). М., 2001. 
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Тема 9.  

Основная догматика и обрядовая практика ислама 
 

1. Коран и сунна. 

2. Основные догматы ислама.  

3. Мусульманская мифология. 

4. Исламская обрядовая практика. 

 

Методические рекомендации 
 

Священной книгой мусульман является Коран, в котором собраны  выска-

зывания пророка, регулирующие жизнь уммы. Студенты должны представлять 

основные положения мусульманского канона, т.е  историю создания и распро-

странения Корана, его структуру, основные темы и их интерпретацию. Другим 

религиозным источником ислама является сунна – священное предание. Необ-

ходимо объяснить причины появления сунны, из чего она складывалась, как 

шел отбор хадисов, основных элементов сунны. Важно обратить внимание на 

разное понимание сунны у суннитов и шиитов, объяснить причины появления 

шиитского священного писания – Акбар, и основную разницу между ним и 

сунной. 

Догматика ислама складывалась на основе Корана и сунны. Студенту 

необходимо знать основные догматы ислама: о единобожии, о рае и аде, об ан-

гелах и пр. Важно иметь представление о пяти так называемых «Столпах веры» 

ислама, как прикладном руководстве к праведной жизни мусульманина. Необ-

ходимо сопоставить их с главными догматами и выявить их практическое зна-

чение. 

Важную роль в исламе играет мусульманская мифология, являющаяся свя-

зующим звеном с доисламским прошлым арабов и других мусульманских 

народов. Следует знать основные сюжеты исламской мифологии, ее главных 

персонажей и их происхождение (джинны, сюжеты о рае и аде, мифы, связан-

ные с деятельностью Мухаммеда и др.). 

Повседневную жизнь мусульман определяет исламская ритуальная прак-

тика. Студенты должны представлять порядок традиционной исламской молит-

вы, основные религиозные праздники мусульман, связанные с ними культовые 

действия, порядок паломничеств и постов и пр. 

 

Источники 

Коран. Мн.; Ростов н/Д., 1990. 

Мусульманину об исламе (обряды и молитвы). М., 1992. 

 

Учебная литература 

Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов. 8-е изд. М.: 

КДУ, 2006. URL: http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 2. Кн. 2: Запад-

ные конфессии. Ислам. Новые религии. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
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http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf
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Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Григоренко А.Ю. История религий. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Элбакян Е.С. История религий: Учебник для академического бакалавриата. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

 

Дополнительная литература: 

Бартольд В.В. Ислам // Бартольд В.В. Соч.: в 6 т. М., 1966. Т. 6. 

Басилов В.Н. Культ святых в исламе. М., 1970. 

Грюнебаум Г.Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. – М., 1981. 

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам: очерк истории. 600–1258. М., 1988. 

Денни Ф.Ш. Ислам и мусульманская община // Религиозные традиции мира. М., 

1996. Кн. 2.  

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990.  

Ислам: Религия, общество, государство. М., 1984.  

Ислам: традиции и новации. М., 1991. 

Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. 

Исламский энциклопедический словарь. М., 2007. 

Климович Л.И. Книга о Коране и его происхождении и мифологии. М., 1988. 

Мавлютов Р.Р. Ислам. М., 1974. 

Массэ А. Ислам. М., 1982. 

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 

Фильштинский И.М. Представление о «потустороннем мире» в арабской мифо-

логии и литературе // Восток – Запад. М., 1980. Вып. 4. 

Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750–1517). М., 2001. 

 

 

 

Тема 10.  

Основные направления в исламе  
 

1. Причины раскола мусульманской общины после смерти халифа Османа. 

2. Основные положения учения суннитов. 

3. Возникновение шиизма и особенности его учения. 

4. Хариджиты и основные положения их учения. 

 

Методические рекомендации 
 

Согласно традиции, еще пророком Мухаммедом было предсказано разде-

ление исламской общины на многочисленные секты. При жизни пророка Му-

хаммеда и первых трех праведных халифах мусульманская община была еди-

ной. После убийства халифа Османа (574–656) в умме произошел раскол. Сту-

денты должны уяснить религиозные и политические причины появления раз-

личных направлений в исламе. Необходимо понять причины возникновения 

сектантства и крайних воззрений среди мусульман. 

Начать рассмотрение вопроса необходимо с рассмотрения выступления 

«умеренных» богословов против сектантства в исламе и крайностей в религи-

озных воззрениях. Необходимо оценить роль Ибн Умара (614–693), Ибрахима 
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ан-Нахаи, Хасана аль-Басри (642–728) и Абу Ханифы (699–767) в систематиза-

ции учения суннитов. Важно оценить использование Хасаном аль-Басри поня-

тия «ахль ас-сунна» как выражения противодействия деятельности различных 

раскольничьих сект. Необходимо понять, как сунниты стремились сохранить 

единство уммы, не позволив членам различных сект привнести в религию но-

вовведения, способные исказить исламское вероучение. В результате полемики 

с представителями различных направлений и философскими школами в сун-

низме возникли школы матуридитов, ашаритов и асаритов (салафитов), кото-

рые по сегодняшний день представляют доктрину суннитов. Эти три направле-

ния ортодоксальной исламской мысли имеют между собой некоторые различия, 

которые не носят принципиального характера. В заключение необходимо выяс-

нить основные признаки принадлежности к суннизму. 

Вопрос о характере и природе верховной власти в мусульманском государ-

стве связан с возникновением второго направления в исламе – шиизма, объеди-

няющего различные общины, признавшие Али ибн Абу Талиба (599–661) и его 

потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками 

пророка Мухаммеда. Необходимо понять, что шииты, как и все мусульмане, 

верят в посланническую миссию пророка Мухаммеда. Отличительной чертой 

шиитов является убеждение в том, что руководство мусульманской общиной 

должно принадлежать имамам – назначенным Аллахом, избранным лицам из 

числа потомков пророка, к которым они относят Али ибн Абу Талиба и его по-

томков от дочери Мухаммеда Фатимы, а не выборным лицам – халифам. 

Хариджи́ты (от араб. – выступившие, покинувшие) – первая в истории ис-

лама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной части 

мусульман. Это направление возникло после Сиффинской битвы 657 г., в пери-

од смуты между мусульманами. Студенты должны проследить историю воз-

никновения направления и охарактеризовать основные методы действий хари-

джитов. Важно обратить внимание на то, что религиозные взгляды хариджитов 

в основном совпадают со взглядами суннитов. Основным пунктом их учения 

было признание равенства всех мусульман (арабов и неарабов) внутри уммы. 

Хариджиты считают, что халиф должен быть выборным и обладать только ис-

полнительной властью, а судебная и законодательная власть должна быть у со-

вета (шура). Сторонники хариджитов проповедовали идею множественности 

халифов. В области учения выработали представления о малом и большом гре-

хе. По их мнению, мусульманин, совершивший большой грех, выводится из ис-

лама и приравнивается к неверному. 

 
Учебная литература 

Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов. 8-е изд. М.: 

КДУ, 2006. URL: http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf 

История религии: в 2 т.: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

проф. И. Н. Яблокова. 4-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. Т. 2. Кн. 2: Запад-

ные конфессии. Ислам. Новые религии. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 

Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Григоренко А.Ю. История религий. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016. (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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СЛОВАРЬ ИМЕН  

 

А 
Аббасиды – династия арабских халифов, правившая в 750–1258 гг. 

Абу Бакр (572–634) – первый халиф (632–634) из числа ближайших сподвижников 

Мухаммеда (или «праведных халифов»). 

Августин Аврелий (354–430) – великий христианский богослов и философ. 

Адриан II (IX в.) – папа римский в 867–872 гг. 

Александр III (?–1181) – римский папа с 1159 г., стремился к верховенству власти 

папства над светскими государями 

Алексей I Комнин (ок.1048–1118) – византийский император с 1081 г. 

Аллах – верховное божество в религии арабов домусульманского периода; един-

ственный бог в исламе.  

Альберт Великий (Альберт фон Больштедт) (ок. 1193–1280) – немецкий философ, 

богослов, монах-доминиканец, представитель ортодоксальной схоластики. 

Аматэрасу-о-миками – богиня Солнца, легендарная прародительница император-

ского семейства. Ей поклонялись в храме Исэ. 

Амвросий Медиоланский (340–397) – великий христианский богослов и церков-

ный деятель, епископ (374–397) города Медиолана (Милан). 

Амитабха – Будда, олицетворение «неизмеримого света», «чистой Земли». 

Ансельм Кентерберийский (1033–1109 гг) – английский теолог, писатель. 

Св. Антоний (около 250–356 гг.) – деятель раннего христианства, монах, отшель-

ник, основатель египетского монашества. 

Аполлон – один из важнейших древнегреческих и древнеримских богов, бог 
Солнца и света, мудрости, искусства, покровитель путешественников и мореплавателей. 

Арий (?–336) – основатель арианства – христианской ереси IV в., отрицал едино-

сущность Христа и Бога Отца. 

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – великий древнегреческий философ, на его уче-

нии о природе и человеке основывалась философия Средневековья. 

Ашока – правитель империи Маурьев, при котором начался расцвет буддизма в 

Индии. 
 

Б 
Беда Достопочтенный (672–735) – англосаксонский ученый монах и летописец, 

автор «Церковной истории народа англов», главного источника по истории Англии VII–

VIII вв. 

Бенедикт Нурсийский (ок. 480–545) – основатель ордена бенедиктинцев, один из 

основоположников монашеской жизни в Западной Европе, создатель самого популярно-

го монастырского устава Средневековья. 

Бернард Клервоский (1091–1153) – французский религиозный и политический 

деятель, аббат монастыря в Клерво (с 1115 г.), вдохновитель Второго Крестового похо-

да, автор Устава тамплиеров. 

Бодхидхарма – индийский монах, который проповедовал буддизм в Китае. 

Бонифаций VIII (ок. 1235–1303) – папа римский в 1294–1303 гг. Пытался на прак-

тике осуществлять доктрину верховенства церковной власти над светской. 

Боэций Аниций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524) – христианский философ, 

ученый, поэт, теоретик музыки, государственный деятель, приближенный Теодориха 

Великого. 
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Будда – Просветленный. 

Бэкон Роджер (ок. 1214 – ок. 1292) – английский философ, естествоиспытатель, 

монах-францисканец. 
 

Г 
Гелиос – в греческой мифологии бог Солнца. 

Генрих VI (1165–1197) – германский король и император Священной Римской им-

перии с 1190 г из династии Штауфенов. 

Генрих II Плантагенет (Генрих Анжуйский) (1133–1189) – король Англии с 

1154 г., первый из династии Плантагенетов, внук Генриха I. 

Геркулес – один из наиболее почитаемых богов в Древнем Риме, соответствовал 

греческому Гераклу, покровитель дома и двора, полководцев, мужчин. 

Гильда – бриттский монах и писатель VI в. 

Гог – библейский персонаж, мифический народ, пришествием которого будет 

ознаменован конец света. 

Гонорий (384–423) – сын императора Феодосия, император Западной Римской им-

перии с 395 г. 

Григорий Великий – папа римский в 590–604 гг. 

Григорий Турский (ок. 538–594) – епископ города Тур, автор «Истории франков». 

Гус Ян (ок. 1371–1415) – великий чешский проповедник и церковный реформатор. 
 

Д 
Давид (1004–965гг. до н. э.) – царь Израильско-Иудейского царства, укрепил объ-

единенное государство израильтян и иудеев со столицей в Иерусалиме. 

Дамасий I – папа римский в 336–384 гг. 

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245–316) – римский император в 245–316 гг. 

Доминик Гусман (Доменико де Гусман) (1170–1221) – испанский монах, основа-

тель доминиканского ордена. 

 

Е 
Евагрий Схоластик (536 – кон. VI в.) – ранневизантийский церковный историк, бо-

гослов. 

Евсевий Кесарийский (260–340) – церковный писатель и историк, епископ Кеса-

рии Палестинской в 314–340гг., доверенное лицо императора Константина I Великого. 

Елена Флавия (?–326 г. н. э.) – мать Константина I Великого, способствовала рас-

пространению христианства. 

 

И 
Иероним (347/348–419) – великий христианский ученый, богослов, переводчик 

Библии.  

Иероним Пражский (ок. 1380–1416) – чешский проповедник, богослов и реформа-

тор, сподвижник Гуса.  

Изабелла (Исабель) Кастильская (1451–1504) – королева Кастилии с 1474 г., са-

мого значительного королевства на территории Пиренейского полуострова. 

Иннокентий III (Лотарио де Сеньи) (1160–1216) – папа римский в 1198–1216 гг. 

Боролся за верховенство пап над светской властью. Организатор Четвертого Крестового 

похода. 
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Иннокентий IV (ок. 1195–1254) – папа римский с 1243 г.  

Иоанн VIII – папа римский в 872–882 гг.  

Ирод I Великий (ок. 73–4 гг. до н. э) – царь Иудеи.  

Исидор Севильский (ок. 560–636) – архиепископ Севильи (с 601 г.), один из круп-

нейших ученых и писателей, автор «Этимологии», своеобразной энциклопедии раннего 

средневековья. 

 

К 
Капетинги (987–1328) – королевская династия во Франции, правила после Каро-

лингов, насчитывала 12 представителей. 

Карл Великий (742–814) – король с 768 г. и император франков с 800 по 814 гг., 

создатель первой империи в Европе. 

Каролинги (Пипиниды) – династия королей (с 751 г.) и императоров (с 800 г.), 

правивших во Франкском государстве, сменила Меровингов.  

Кирилл (Константин) (827–869) – византийский теолог, дипломат, ученый, пропо-

ведник христианства, совместно с братом Мефодием создал славянскую азбуку и пере-

вел на славянский язык богослужебные книги.  

Климент I – папа римский в 88–97 гг. или в 92–99 гг.  

Климент V (Бертран де Го) (ок. 1264–1314) – папа римский с 1305 г. Под нажимом 

Филиппа IV Красивого перенес в 1308 г. в Авиньон свою резиденцию, положив начало 

Авиньонскому пленению пап.  

Константин I Великий Флавий Валерий (ок. 285–337) – римский император в 

306–337гг. Правил в Галлии, успешно воевал против германцев. Основал в восточной 

части Римской империи новую столицу Константинополь, названную в его честь, перед 

смертью принял крещение. 

Константин X Дука – византийский император (1059–1067). 

Константин XI Палеолог – последний византийский император (1449–1453). 

 

Л 
Лактанций Целий Фирмиан (середина III в. – после 367 г.) – римский христиан-

ский богослов и историк, был учителем сына императора Константина I Криспа.  

Лао-Цзы – даосский мудрец и философ, предшественник Конфуция. 

Лев III – папа римский с 795 по 815г.  

Лициний Валерий Лициниан (ок. 265–325) – военачальник иллирийского проис-

хождения, римский император (308–324), издал Миланский эдикт (313 г.) о свободном 

исповедании христианства. 

Людовик Благочестивый (778–840) – франкский король, император с 814 г., сын 

Карла Великого. Свое прозвище получил за глубокую религиозность, приверженность к 

монашескому аскетизму и церкви. 

 

М 
Магог – библейский персонаж, мифический народ, пришествием которого будет 

ознаменован конец света. 

Марс – один из древнейших италийских богов, бог войны, родоначальник римско-

го народа. 

Меркурий – в римской мифологии бог торговли, выгодных сделок, предприимчи-

вых путешественников. 
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Меровинги – самая древняя династия франкских королей, правили с V по VIII в. 

Мефодий (между 815 и 820–885) – византийский теолог, дипломат, проповедник 

христианства, совместно с братом Кириллом создал славянскую азбуку и перевел на 

славянский язык богослужебные книги. 

ал-Мустансир (1226–1242) – багдадский халиф, основатель медресе ал-

Мустансирийа. 

Мухаммад (Мухаммед, Магомет) (ок. 570–632) – арабский религиозно-

политический деятель, основатель религии ислама и первой общины мусульман. 

 

Н 
Низам ал-Мулк (1017–1092) – вазир с 1063 г, основатель багдадского медресе ан-

Низамийа 

Ника – в греческой мифологии богиня победы. В Риме ей соответствует крылатая 

богиня победы Виктория, венчавшая победителя в час его триумфа. 

 

О 
Омар I – халиф из числа «праведных халифов» (ближайших сподвижников Му-

хаммада) (634–644).  

Омейяды – династия халифов, правившая в 661–750 гг. 

Ориген (185–253/254) – раннехристианский богослов, один из Отцов Церкви. 

Осман – халиф из числа «праведных халифов» (644–656). 

 

П 
Пилат Понтий – правитель (прокуратор) Иудеи (26–36 гг.), наместник Рима в Ке-

сарии, ответственный за сбор податей и судопроизводство в Иерусалиме. 

Пипин Короткий (714–768) – франкский король с 751 г., основал династию Каро-

лингов. Прозвище «Короткий» получил за свой невысокий рост. 

 

С 
Сакьямуни (Шакьямуни) – титул, присвоенный Будде. 

Салах ад-Дин (Саладин) (1171–1193) – султан Египта, Палестины и Сирии, осно-

ватель династии Айюбидов. Выдающийся мусульманский политик и военачальник, курд 

по национальности. 

Сальвиан (ок. 400–480) – христианский проповедник и писатель, священник в го-

роде Массилий (ныне Марсель). 

Сёму тэнно (701–156 г.) – 45-й император Японии, правил в 724–749 гг., выдаю-

щийся покровитель буддизма: по его приказу сооружен Великий Будда в Нара и храм 

Тодайдзи (743 г.). 

Сётоку Тайси (574–622 гг.) – знаменитый племянник и регент (592–622 гг.) импе-

ратрицы Суйко, основатель Японского государства по образцу Китая, великий покрови-

тель буддизма.  

Сигер Брабантский (ок. 1235 – ок. 1282) – философ, преподаватель Парижского 

университета, основатель западноевропейского аверроизма. Учение Сигера Брабантско-

го было осуждено церковью, а его автор предан суду инквизиции. 

Сиддхартха – личное имя Будды. 

Сога – старинный род, представители которого выступали при дворе Ямато как 

сторонники приобщения к китайским порядкам. 
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Сога-но Умако (?–626 г.) – покровитель буддизма в Японии. Одержал победу над 

своими соперниками Мононобэ и Накатоми в 587 г. В 692 г. приказал убить императора 

Сусюна и сумел посадить на престол императрицу Суйко.  

Соломон (965–928 гг. до н. э.) – царь Израильско-Иудейского царства. 

Суй (581–618 гг.) – китайская династия, представленная двумя императорами: Ян 

Цзян (Вэн-ди) и Ян Гуан (Ян-ди). 

Сун (960–1280 гг.) – китайская династия времени расцвета империи. 

 

Т 
Тан (618–907 гг.) – китайская династия периода высшего расцвета Поднебесной. 

 

У 
Уиклиф Джон – английский церковный реформатор XIV в. 

Урбан II (ок.1042–1099) – папа римский (1088–1099). 

Урбан IV – папа римский (1261–1264). 
 

Ф 

Феодорит Киррский (ок. 387–457) – епископ, ранневизантийский богослов и цер-

ковный историк. 

Феодосий I Великий Флавий (ок. 346–395) – император Римской империи в 379–

395гг., провозгласил христианство государственной религией, окончательно разделил 

Римскую империю на две части – Западную и Восточную. 

Феодосий II (402–450) – византийский император (408–450). 

Фердинанд (Фернандо) Арагонский (1452–1516) – король Арагона с 1479 г., Си-

цилии с 1468 г., Кастилии (1479-1504) и Неаполитанского королевства с 1504 г. 

Филипп IV Красивый (1268–1314 гг.) – французский король из династии Капе-

тингов, правил с 1285 г.  

Фома Аквинский (1225/1226–1274) – философ, теолог, схоласт, член ордена до-

миниканцев. Систематизировал и обосновал христианскую догматику, утвердил прин-

ципы гармонии веры и разума. 

Фотий (ок. 810 – ок. 897) – богослов и церковный деятель Византии, одна из самых 

блистательных личностей на патриаршем троне Константинополя (858–867 и 877–886). 

Франциск Ассизский Джованни Бернардоне (1181/1182–1226) – основатель мо-

нашеского ордена францисканцев. 

Фридрих I Барбаросса (1125-–190) – германский король с 1152 г., император Свя-

щенной Римской империи с 1155 г. 

 

X 
Хлодвиг (465/466–511) – вождь и король салических франков (481–511), основа-

тель династии Меровингов. Причислен к лику святых под именем св. Кловиса. 

Хродехильда (V–VI вв.) – жена Хлодвига, короля франков, в католической церкви 

св. Клотильда. 

 

Ш 
Штауфены (Гогенштауфены) – династия германских королей и императоров Свя-

щенной Римской империи в 1138–1254 гг. 
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Э 
Эйнгард (Эйнхард) Эгингард (770–840) – средневековый писатель, историк, один 

из выдающихся представителей «Каролингского возрождения», автор биографии и до-

веренное лицо Карла Великого.  

Энрико Дандоло (около 1108–1205 гг.) – дож Венеции с 1192 г. 

 

Ю 
Юань (1280–1368 гг.) – монгольская династия в Китае. 
Юлиан Отступник (331–363 гг.) – римский император (361–363 гг.), сторонник 

языческой религии, издал эдикты против христиан. 

Юнона – в римской религии богиня брака, супружеской любви, материнства, по-

кровительница женщин. 

Юпитер – верховный бог пантеона богов Древнего Рима, бог неба, дневного света, 

грозы, хранитель виноградной лозы, отождествлялся с греческим Зевсом. 

Юстиниан I (482–565) – византийский император (527–565), известен активной за-

воевательной политикой и законодательной деятельностью. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

 
А 

Аббат – в католической церкви настоятель монастыря. 

Аббатиса – в католической церкви настоятельница монастыря. 

Авиньонское пленение пап – вынужденное (под давлением французских королей) 

пребывание главы католической церкви на юге Франции, в городе Авиньоне в 1309–

1377 гг. В эти годы избрание пап происходило по указке королей, и они были послуш-

ными исполнителями воли монарха.  

Авторитет – общепризнанное влияние лица, организации или учения. Имел особое 

значение в средневековой философии. 

Ад – согласно многим религиозным воззрениям, место вечных мучений грешников. 

Азан – призыв к молитве.  

Айат – коранический стих. 

Алтарь – находящееся внутри храма возвышение для совершения жертвоприно-

шения умершим, героям или богам. 

Альбигойцы – последователи еретического движения в Южной Франции, Италии 

в XII–XIII вв. Название произошло от города Альби, центра этого движения. Восприня-

ли учение катаров. 

Альмохады – религиозно-политическое объединение берберских племен Северной 

Африки, выступавших против власти эмиров. 

Альянс – официальный союз, объединение двух или более государств, часто воен-

ного характера. 

Амида – вечная жизнь, или Вечный свет (Амитабха), один из пяти будд созерца-

ния. 

Анафема – (греч. – «оставленное») – отлучение от церкви, совмещенное с прокля-

тием. 

Анналы – тип летописи или хроники, отличающийся сжатой формой изложения 

наиболее значительных событий по годам. 

Ансары – помощники Мухаммада из Медины.  

Апокалипсис – «Откровение Иоанна Богослова», заключительная книга Нового 

Завета, предвещающая конец света, Страшный Суд и воцарение Христа на земле. 

Апокрифы – «ложные», «отреченные» книги; признанные церковью неканониче-

скими иудейские, раннехристианские и другие сказания и легенды, а также приписыва-

емые библейским персонажам или христианским богословам сочинения, сообщавшие 

сведения о лицах и событиях Священной истории, отсутствующие в библейских книгах. 

Апостолы – ученики Христа и его учеников, распространители христианства, ав-

торы большинства текстов Нового Завета. 

Арабески – сложный орнамент, основанный на прихотливых переплетениях гео-

метрических и стилизованных растительных элементов. 

Арабы – один из семитских народов, создавший в Средние века блестящую циви-

лизацию. 

Арахант (архат) – достигший освобождения. 

Арианство – учение александрийского священника Ария, утверждавшего, что 

Христос не равносущный Богу Отцу, а лишь его творение, т. е. человек. В 325 г. учение 

было признано еретическим, но долгое время существовало в Европе. 

Архидиакон – (греч. – «глава дьяконов») – заместитель епископа с очень большим 
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кругом дел от надзора за церковным имуществом до наблюдения за поведением верую-

щих. 

Архиепископ – (греч. – «глава епископов») – представитель высшей, третьей сту-

пени церковной иерархии.  

Архиереи – общее наименование высших православных священнослужителей 

(епископ, архиепископ, митрополит, патриарх). 

Аскет – отшельник, практикующий воздержание во всех отношениях с целью про-

светления души. 

Атеизм – воззрение, отрицающее религиозные представления, религиозные куль-

ты; безбожие в научном смысле. Отрицание Бога в атеизме не обязательно связано с от-

рицанием самой религии. 

 

Б 

Базилика – здание, разделенное колоннами на несколько частей. В форме базили-

ки строились христианские храмы и некоторые здания общественного назначения. 

Баптистерий – небольшое здание центрической формы с купелью, предназначен-

ное для совершения обряда крещения. 

Бенедиктинцы – члены католического монашеского ордена, основанного около 

530 г. Бенедиктом Нурсийским. 

Бенедикционал – сборник формул богословия, которыми мог пользоваться только 

епископ. 

Библия – Священное Писание; собрание священных книг (более сорока сочине-

ний), написанных разными авторами на протяжении примерно тысячи лет (XII–II вв. до 

н. э.): мифы о сотворении мира, исторические повествования, любовная лирика, религи-

озная поэзия и пр. Включает Ветхий Завет (еврейские священные сочинения), который 

почитают иудеи и христиане, и Новый Завет (Евангелия, Апокалипсис и другие сочине-

ния, повествующие об Иисусе Христе и его учении), который создан и почитается толь-

ко в христианстве. Библия лежит в основе иудейских и христианских богослужений и 

догматики. 

Богословие – (букв, наука о Боге), религиозная система доказательств истинности 

догматики, совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога. 

Бодхисаттва – просветленная сущность. 

Брахманы – члены высшей жреческой касты в Индии. 

Бревиарий – краткий сборник молитв для повседневных служб. 

Буддизм – одна из трех мировых религий. Возник в VI в. до н. э. в Индии. Основа-

тель буддизма Сиддхартха Гаутама (623–544 гг. до н. э.), получивший имя Будда – «про-

светленный». 

Булла – самые важные распоряжения и послания папы римского. 

 

В 

Вальденсы – члены еретической секты, возникшей в конце XII в. на юге Франции, 

последователи учения ее создателя Пьера Вальдо. 

Варвары – так древние греки и римляне называли всех чужеземцев, не говорив-

ших на греческом и латинском языках. С эпохи Средневековья «варваром» называют 

некультурного, необразованного, крайне агрессивного человека. Однако варварские 

народы – германцы, кельты, славяне и др. – сыграли огромную роль в становлении 

средневековой цивилизации в Европе. 

Варны – четыре основных сословия в Древней Индии, деление на которые возник-
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ло из ведической религии (ранней стадии индуизма). Изначально почетными считались 

три первые варны – жрецов-брахманов, воинов-кшатриев и рядовых общинников-

вайшья. Низшей была варна шудр – неполноправных и неимущих. К середине I тыс. до 

н. э. две высшие варны противостояли двум низшим. Оказавшиеся вне варн были вне 

общества. Сложившаяся система четырех варн стала устойчивой основой для разделе-

ния индийского общества на незыблемые категории-сословия, медленно и постепенно 

превращавшиеся в дожившую до наших дней систему каст.  

Василевс – византийский император. 

Великий шелковый путь – в древности и в средние века караванная дорога из Ки-

тая в страны Средней и Передней Азии.  

Верденский договор – заключен в 843 г. Закрепил окончательный раздел Франк-

ской империи Карла Великого между его внуками на Западно-Франкскую империю (в 

будущем – Франция), Восточно-Франкскую империю и королевство Лотаря (Лотарин-

гия). 

Веротерпимость – терпимое отношение к той или иной религии, допущение госу-

дарством свободы различных вероисповеданий. 

Вериги – железные или медные цепи, кандалы, кольца, использовавшиеся отшель-

никами и кающимися для умерщвления плоти. 

Викарий – исполняющий обязанности священника или высших должностных лиц 

католической церкви; в православной церкви заместитель епископа, епископ без епар-

хии. 

Виная-питака – одна из трех основных частей буддизма. 

Вормсский конкордат – соглашение между духовными и светскими властями 

Священной Римской империи, подписанное 23 сентября 1122 г. 

Вселенские соборы – съезды высшего духовенства христианской церкви. Право-

славная церковь признает законность семи первых Вселенских соборов (IV–VII вв.). 

Вульгата – название латинского перевода Библии, выполненного святым Иерони-

мом в IV в. и признанного церковью в качестве канонического текста. Новые редакции 

текста появились лишь в конце Средневековья. 

 

Г 
Газават (джихад) – «священная война» приверженцев ислама проив «неверных» – 

немусульман. 

Гвельфы – политическое направление в Италии XII–XV вв., возникшее в ходе 

борьбы между Священной Римской империей и папством, гвельфы поддерживали рим-

ских пап. 

Германцы – обширная группа племен, принадлежавших к индоевропейской семье 

и населявших Германию. 

Гибеллины – политическое направление в Италии XII–XV вв., возникшее в ходе 

борьбы между Священной Римской империей и папством, гибеллины поддерживали 

императора. 

Глобальный – охватывающий весь земной шар, общемировой. 

Госпиталь – приют и больница для нищих. 

Госпитальеры – см. Иоанниты. 

Гостия – евхаристическая облатка со знаком креста (символ тела Христова), при-

меняемая в католическом богослужении в обряде евхаристии в качестве одного из свя-

тых даров. 

Готика – один из ведущих архитектурно-художественных стилей Средневековья. 
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Главной архитектурной формой готики был собор, устремленный ввысь, с огромными 

вытянутыми вверх витражными окнами и ажурными башнями. 

Гроссмейстер (великий магистр) – глава католического духовно-рыцарского орде-

на. По традиции избирается пожизненно членами ордена и утверждается римским па-

пой. 

Гуру – учитель, духовный наставник. 

 

Д 

Далай-лама – глава тибетского буддизма; инкарнация Ботхисаттвы Авалоките-

швары. 

Дао – буквально «путь»; китайская традиция, которая повлияла на дзэн-буддизм. 

Даосизм – одна из распространенных в Китае религий (наряду с конфуцианством и 

буддизмом) и одна из религиозно-философских школ. Возник в VI в. до н. э. Основопо-

ложником даосизма стал Лао-цзы. Даосизм учит, что жизненный путь человека слит с 

путем Природы. Дао (путь) – первооснова мира, которая не зависит ни от богов, ни от 

людей. Человек, следовательно, должен подчиняться естественному ходу событий. 

Декрет – нормативный акт, издаваемый главой государства или правительства.  

Деспотия – форма неограниченной власти, тирания, основанная на сочетании вла-

сти-собственности. 

Десятина – налог в пользу церкви. Составлял десятую часть урожая или других 

доходов населения. 

Джамаа – собрание верующих. 

Джизия (джизья) – подушный налог на немусульман в странах средневекового 

арабского мира. Джизию платили только взрослые мужчины. Женщины, дети, старики, 

монахи, рабы и нищие были освобождены от ее уплаты. 

Джихад – усердие, рвение во имя Бога. 

Дзэн – японская ветвь буддизма; обозначение медитации. 

Динар – старинная золотая монета стран мусульманского Востока. Чеканилась с 

VII в. 

Дискриминация – умаление, ущемление прав какой-либо группы граждан по 

национальному, расовому, религиозному или другим признакам. 

Диспут – публичный спор, форма обучения в средневековых школах и университе-

тах. 

Догма – положение, принимаемое на веру за непреложную истину. 

Доминиканцы – члены нищенствующего доминиканского ордена, созданного в 

XIII в. Домиником де Гусманом. В ведение доминиканцев была передана инквизиция. 

Доминиканцы считались лучшими в Западной Европе учеными богословами. 

Дормиторий – помещение со спальными кельями монахов. 

Друиды – жрецы кельтов, хранители религиозных и бытовых традиций кельтских 

народов.  

Дуккха – страдание, неудовлетворенность, первая благородная истина. 

Духовенство – люди, занимающиеся религиозными обрядами и службами, служи-

тели культа. 

Дхарма (санскр.), Дхамма (пали) – учение Будды; истина, закон и учение. 

 

Е 

Евангеларий – книга, содержащая текст четырех Евангелий, таблицы канонов, 

изображения евангелистов и их символов, а также иллюстрации к тексту. 
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Евхаристия – одно из семи главных таинств христианства – причащение святыми 

дарами – гостией и вином (символами тела и крови Христовой). 

Епархия – высшая церковно-административная единица (округ) в православных 

церквах во главе с епископом или архиепископом. 

Епископ – одна из высших церковных должностей, глава территориальной цер-

ковной организации. С IV в. епископы иерархически делятся на патриархов, митрополи-

тов (часть которых имеет титул архиепископа) и собственно епископов. 

Епитимья – форма церковного наказания в христианстве. Налагается на верующе-

го исповедующим его священником в виде поста, затворничества, длительных молитв и 

т. д. 

Епитрахиль – часть облачения священника. 

Ересь – религиозные течения, противоречащие основным догматическим положе-

ниям и культу данной религии. 

Еретик – сторонник еретического учения, ереси. 

 

Ж 

Жития – жизнеописания духовных и светских лиц, как правило, причисленных 

христианской церковью к лику святых. Появились в Римской империи в виде сказаний о 

христианских мучениках. В X в. были переработаны в Византии. 

Жрец – служитель языческих культов, совершавший религиозные обряды. 

Жречество – категория лиц в языческих религиях, занимавшихся отправлением 

религиозных культов (жертвоприношения, молитвы и т. д.). 

 

З 
Закят – религиозный налог.  

Зороастризм – вероучение древних персов, основателем которого был жрец и про-

рок Заратустра (I тыс. до н. э.); государственная религия империи Сасанидов. 

 

И 

Игумен – настоятель православного монастыря, обычно в сане архимандрита. 

Иджма – согласие авторитетных лиц по вопросам фикха (исламского правоведе-

ния). 

Иерархия – расположение частей целого в порядке от высшего к низшему (в том 

числе служебных званий и чинов). 

Иконоборцы – противники поклонения иконам. 

Иконоборчество – религиозное и социально-политическое движение в Византии в 

VIII – первой половине IX вв., направленное против культа креста и икон. Иконоборцы 

считали почитание изображений Иисуса Христа, Девы Марии, христианских святых по-

клонением предметам, а не Богу.  

Имам – предводитель собрания верующих; учитель. 

Имамат – общее название мусульманского теократического государства. 

Иман – вера. 

Иммунитет – привилегия (т. е. исключительное право) феодала осуществлять в 

своих владениях некоторые государственные функции – суд, сбор налогов, полицейский 

надзор – без вмешательства представителей центральной власти. 

Инвеститура – юридический акт передачи феода, должности или сана, закрепляв-

ший феодальную зависимость. Церковная инвеститура осуществлялась сперва папой, 
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назначавшим на церковную должность, затем светским правителем (королем или гра-

фом), который давал землю и вводил тем самым в сан. Введение вассала во владение 

феодом. 

Индуизм – одна из крупнейших религий мира, имеющая большое число последо-

вателей. Сформировался в I тыс. до н. э. в Индии на основе древней ведической религии 

и брахманизма. 

Индульгенция – письменное полное или частичное отпущение грехов, даже бу-

дущих, дававшееся католической церковью за соответствующую плату. 

Инквизиция – карающее судебно-розыскное учреждение католической церкви в 

XIII–XIX вв., предназначенное для борьбы с ересью и инакомыслием. 

Интердикт – в средневековой католической церкви временное запрещение отправ-

лять богослужения и обряды на определенной территории. Использовались римскими 

папами для борьбы с еретиками и политическими противниками. 

Иоанниты – духовно-рыцарский орден, основанный крестоносцами в Палестине в 

начале XII в. Первоначальная резиденция – иерусалимский госпиталь св. Иоанна. Впо-

следствии был преобразован в Мальтийский орден. 

Ислам (араб. – «покорность») – то же, что и мусульманство. Одна из трех мировых 

религий. Основатель ислама – пророк Мухаммед (около 570–632 гг). Возник в VII в. в 

Аравии; в результате арабских завоеваний распространился на Ближнем и Среднем Во-

стоке, позднее – в некоторых странах Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африке.  

Итала – название латинского перевода Библии, возникшего во II в. в Северной 

Африке. 

Иудаизм – монотеистическая религия с культом бога Яхве. Возникла в I тыс. до 

н. э. в Палестине. Основные положения иудаизма собраны в Торе и Талмуде. Получил 

распространение главным образом среди евреев. 

Ихрам – особое состояние святости, букв, «посвящение», а также одеяние палом-

ника. 

 

К 
Кааба (букв. – «куб») – находящееся в Мекке главное святилище ислама, в сторону 

которого обращают молитву мусульмане. 

Каббала – мистические учения в иудаизме. 

Камма (пали), Карма (санскр.) – буквально «действие»; закон действия и возмезд-

ия. 

Кангур – тибетские священные тексты. 

Канон – церковное установление, правило; в изобразительном искусстве система 

норм, господствующая в искусстве какого-либо периода или направления. 

Каноны – сводные таблицы параллельных мест четырех Евангелий, составленные 

Евсевием Памфилом в IV в. 

Канонизация – в католической и православной церквах причисление усопшего 

христианского подвижника, мученика или исповедника к лику святых. 

Капелла – часовня; в католическом храме – часть внутреннего помещения, специ-

ально выделенная и посвященная какому-нибудь одному святому или празднику, часто 

принадлежала одному из знатных родов. 

Капитул – коллегия, занимающаяся делами управления монастырем или орденом, 

а также совет из духовных лиц при епископе. 

Кардинал – в католической церкви духовное лицо, стоящее выше епископа, но 

ниже папы римского. Кардиналы назначаются папой и являются его ближайшими со-
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ветниками и помощниками. Коллегия кардиналов (конклав) избирает папу римского.  

Каста – замкнутая общественная группа, поведение членов которой связано строго 

определенными правилами. 

Катары (букв. – «чистые») – еретическая секта XI–XIV вв. во Франции. Утвержда-

ли, что существует два начала: Добро – Бог и Зло – Дьявол, ведущие непримиримую 

борьбу между собой. Отрицали католическую церковь. 

Катехизис – религиозная книга, содержащая краткое изложение основ христиан-

ского вероучения в форме вопросов и ответов. 

Католицизм – одно из основных направлений в христианстве наряду с правосла-

вием и протестантизмом. Окончательно оформился после разделения церквей в 1054 г. 

Кафедра – в христианской церкви – возвышение для чтения проповедей. 

Келья – жилище монаха. 

Клирик – священнослужитель, член церковной организации. 

Клуатр – двор монастыря или церкви, обрамленный крытой галереей. 

Клюнийская реформа – преобразования, произведенные папством в X–XI вв. в 

монастырской жизни и церкви. 

«Константинов дар» – подложная грамота, составленная в папской канцелярии 

(по-видимому, в середине VIII в.) для обоснования притязаний пап на светскую власть. 

Согласно этой грамоте, в IV в. римский император Константин I передал папе Сильвест-

ру I верховную власть над западной частью Римской империи, в том числе над Италией. 

Конфессия – вероисповедание; объединение верующих, священнослужителей, 

церковных систем, интересов, убеждений, принципов. 

Конфуцианство – философско-этическое учение древнекитайского мыслителя 

Конфуция (Кун Фу-цзы), превратившееся на рубеже н. э. в религию. 

Коран (букв. – «чтение») – священная книга мусульман, представляющая собой 

запись проповедей, речений Мухаммада, произнесенных в Мекке и Медине и записан-

ных его сподвижниками. Самые ранние из сохранившихся списков Корана относятся к 

VII–VIII вв. 

Коронация – официальный акт возведения в королевский или императорский сан. 

Крестовые походы – имевшие характер религиозных войн захватнические походы 

западноевропейских феодалов в страны Восточного Средиземноморья в 1096–1270 гг., а 

также походы против еретиков в Европе. 

Крестоносцы – европейские рыцари, участвовавшие в Крестовых походах. 

Крипта – подземное помещение под хором церкви, погребальный склеп, часто – 

место захоронения святого патрона храма. 

Культ – один из основных элементов религии: определенные ритуалы, чтение мо-

литв, песнопения и т. п., выражающие религиозное поклонение или призванные при-

влечь к тем, кто их совершает, божественные силы (таинства крещения, причащения, 

священства и др.). 

Курайшиты – арабское племя. 

 

Л 
Легат – личный представитель папы римского в иностранном государстве с пору-

чением на срок, необходимый для его выполнения.  

Лекционарий – литургическая книга, содержащая отрывки из четырех Евангелий, 

размещенные в соответствии с церковным календарем. 

Лепрозорий – госпиталь для содержания больных проказой.  

Лионские бедняки – см. Вальденсы. 
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Лотосовая сутра – часть священного трактата махаяны.  

 

М 

Мавры – в Средние века в Западной Европе название мусульманского населения 

Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки. 

Магга – путь к прекращению страданий, четвертая благородная истина. 

Маги – в древнем Иране жрецы зороастризма. Магами называют также волшебни-

ков, чародеев и астрологов. 

Магистр – 1) одна из основных ученых степеней, присваиваемая в средневековой 

системе образования; 2) звание, присваиваемое чиновникам папской администрации и 

главам католических духовно-рыцарских орденов. 

Магический – связанный с магией - колдовством, обрядами, основанными на вере 

в возможность сверхъестественного воздействия на людей и явления природы. 

Майордомы – первоначально во Франкском королевстве при Меровингах распо-

рядители дворцовых служб, ведавшие дворцовым хозяйством и управлявшие королев-

ским имуществом по всей стране. Назначение на должность майордома производил сам 

король. Постепенно должность майордома превратилась в наследственную. Майордомы 

сосредоточили в своих руках значительную государственную власть. В 751 г. майордом 

Пипин Короткий сместил последнего короля из рода Меровингов и положил начало но-

вой династии Каролингов. 

Макрокосм – в древней и средневековой философии понятие, обозначающее упо-

рядоченное мироздание, Вселенную. 

Мандала – круг, используется для медитации в махаяна-буддизме. 

Мандрагора – растение типа женьшеня с клубнем, напоминающим фигуру чело-

века, считалось магическим. 

Манихейство – учение, согласно которому миром правят два начала – добро и зло, 

борющиеся друг с другом. Возникло в Малой Азии в III в. в результате деятельности 

персидского проповедника Мани. 

Манускрипты – рукописные книги. 

Масджид – мечеть – мусульманский храм, культовое здание у мусульманских 

народов. 

Махаяна – буквально «Великий путь», одно из главных направлений буддизма. 

Медресе – учебное заведение в мусульманских странах. 

Мекка – город в Аравии, место нахождения Каабы (Черного камня) – главной свя-

тыни мусульманского мира. Религиозный центр арабского мира еще в доисламскую 

эпоху.  

Менталитет – мироощущение, социально-психологический настрой, образ мысли. 

Ментальность – совокупность преобладающих в обществе духовных установок, 

умонастроений, традиций, привычек, имеющих отношение к социальной жизни, поли-

тике. Под ментальностью также подразумевают образ мыслей, духовных установок, 

присущих отдельному человеку или общественной группе. 

Месса – главное ежедневное богослужение в католичестве, церемония которого 

оформилась в IV–VIII вв. 

Микрокосм – в древней и средневековой философии человек как отражение боль-

шого космоса, сопоставимая с макрокосмом система. 

Минарет – башня, с которой муэдзин призывает мусульман на молитву. 

Миниатюра – иллюстрации, инициалы, заставки, украшавшие средневековые ру-

кописи. 
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Минориты («меньшие братья») – см. Францисканцы. 

Миракль – жанр западноевропейской средневековой религиозно-назидательной 

стихотворной драмы, сюжет которой основан на «чуде», совершаемом святыми или Де-

вой Марией, первая форма средневекового театра. 

Миссионер – религиозный проповедник, распространяющий свою веру среди ина-

коверующих. 

Митрополит – в ряде христианских церквей один из высших санов архиереев. 

Глава крупной епархии, подчиненный патриарху. 

Миф – древнее предание о богах, героях и сверхъестественных существах. 

Монастырь – община монахов или монахинь, принимающих единые правила ре-

лигиозной жизни (устав). 

Монах  человек, отказавшийся от жизни в миру и всецело посвятивший себя слу-

жению Богу. 

Монашеский орден – в католицизме централизованное монашеское объединение, 

деятельность которого регламентируется определенными правилами  уставом. Первым 

католическим монашеским орденом был орден бенедиктинцев, созданный в VI в.  

Монашество – совокупность общин монахов, особая форма служения Богу. 

Монотеизм – единобожие. Система религиозных воззрений, основанная на пред-

ставлении о едином боге.  

Мораль – система норм, определяющих обязанности человека по отношению к 

обществу и другим людям. 

Мощи – останки святых. 

Муслим (букв. – «предавший себя Богу») – человек, исповедующий ислам, му-

сульманин. 

Мухаджиры – сподвижники Мухаммеда, последовавшие за Ним при переселении 

из Мекки в Медину. 

Муэдзин – человек, призывающий на молитву. 

 

Н 

Неотомизм – официальная философия католической церкви, исходит из учения 

Фомы Аквинского как единственно истинного. 

Несторианство – религиозно-политическое течение в Византии в V в. Отстаивало 

союз церкви с императорской властью. На Эфесском соборе 431 г. учение признано ере-

сью, потому что несториане признавали человеческую, а не божественную природу 

Христа. Гонимые в Византии, несториане расселились в Иране, Средней Азии, частично 

в Китае. 

Нестяжание – отказ монаха от всякой личной собственности. 

Нимб – сияние вокруг головы святого. 

Нищенствующие ордены – католические монашеские ордены, уставы которых 

требуют обязательного соблюдения бедности в духе первоначального христианства. 

 

О 

Обет – религиозная клятва, одна из форм религиозного подвижничества. 

Оглашенные – люди, ознакомленные с учением христианства, но еще не прошед-

шие крещения и не ставшие членами религиозной общины. 

Оккультизм – учение о тайных силах, воздействующих на людей. 

Оккультные науки – знания, которые держались в секрете от непосвященных (ал-

химия, магия и др.). 
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Оппозиция – партия или общественная группа, выступающая против мнения 

большинства или господствующей точки зрения, выдвигающая альтернативную поли-

тику или иной способ решения проблем. 

Оракул – святилище, где верующие получали ответ на вопрос божеству, и сам этот 

вопрос. 

Оранта – молящаяся, предстоящая перед Богом. 

Орден – объединение католических монахов (или рыцарей), живущих в соответ-

ствии с уставом, утвержденным папой римским. 

Ортодокс – неуклонно придерживающийся определенного убеждения, направле-

ния, учения. 

Отцы Церкви – церковные деятели и богословы первых веков христианства (по 

VIII в.), оставившие в своих сочинениях изложение и объяснение христианской веры, 

признанные церковью как официальные. 

 

П 
Пагода – культовое здание в буддизме в виде павильона или башни. 

Пали – язык, которым пользовался Будда и на котором написаны священные тру-

ды тхеравады. 

Паломник – верующий, совершающий путешествие к святым местам с религиоз-

ными целями. Название возникло из обычая паломников привозить из Палестины паль-

мовую ветвь. 

Пантеизм – религиозные и философские воззрения, отождествляющие Бога и ми-

ровое целое, утверждающие, что Бог растворился в природе. 

Пантеон – сообщество богов. 

Папа римский – глава римско-католической церкви. 

Папская область – теократическое государство с папой римским в качестве свет-

ского правителя. Существовало в VIII–XIX вв. Владения папской области включали об-

ширные земли вокруг Рима. 

Папство – руководство католической церкви, религиозный центр, возглавляемый 

папой римским. Сложилось на основе римского епископата. 

Патриарх – в церковной иерархии высшее звание, присваивавшееся у евреев главе 

синедриона (совета старейшин Иерусалима). В христианской церкви принадлежало сна-

чала всем епископам, затем только римскому, константинопольскому, александрийско-

му, антиохийскому, иерусалимскому. В современном православии патриарх – высший 

духовный сан, глава самостоятельной (автокефальной) церкви, избираемый церковным 

собором. 

Патриаршество – форма церковного управления в православии, при которой во 

главе церкви стоит патриарх. 

Пелагианство – христианская ересь IV–V вв., утверждавшая, что человек от рож-

дения безгрешен. 

Пиксиды – цилиндрические шкатулки из кости, использовавшиеся для хранения 

святых даров.  

Политеизм – многобожие; вера во многих богов. 

Помазание – церковный обряд возведения императора на трон. Совершался папой 

или архиепископом. 

Поместные соборы – съезды служителей самостоятельных (автокефальных) хри-

стианских церквей для решения вопросов вероучения, обрядности, церковного управле-

ния и т. п. 
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Послушник – человек, живущий в монастыре и готовящийся к пострижению в мо-

нахи. 

Православие – христианское вероисповедание в соответствии с заповедями Хри-

ста, апостолов и Отцов Церкви. 

Привилегии – преимущественные права, закрепляемые законом или традицией за 

отдельным человеком или группой лиц, а также за целыми сословиями. 

Примас – в католической церкви первый по сану или по своим правам епископ. 

Приор – должностное лицо в духовно-рыцарских орденах; настоятель небольшого 

католического монастыря. 

Приход – низшая церковно-административная единица; церковь со штатом цер-

ковнослужителей и содержащая их церковная община. 

Причастие – принятие верующими христианами хлеба и вина в знак того, что 

Иисус Христос был распят на кресте. Величайшее из таинств христианской религии. 

Проказа (лепра) – тяжелое хроническое инфекционное заболевание, поражающее 

внутренние органы, кожу, нервную систему, сопровождающееся появлением язв на ко-

же. Передается через поврежденную поверхность кожи.  

Протестанты – представители протестантизма, одного из основных направлений в 

христианстве, отколовшегося от католицизма в ходе Реформации. 

 

Р 
Рай – во многих религиях место небесного блаженства. 

Рамадан – месяц поста. 

Регент – в монархических странах временный правитель государства вместо мо-

нарха. 

Регентство – в монархических государствах временное исполнение полномочий 

монарха в годы его малолетства. 

Реконкиста – длительный период (VIII–XVвв.) отвоевания коренным населением 

у мусульман земель на Пиренейском полуострове, начавшийся почти сразу же после за-

воевания Испании арабами (маврами, выходцами из Мавритании – области в Северной 

Африке). 

Религия – мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и 

действия (культ), основанные на вере в существование сверхъестественного, высшей, 

божественной силы, бога или богов. 

Реликварий – ларец для хранения реликвий. 

Реликты – священные предметы, принадлежавшие Будде. 

Реформа – преобразование, изменение, переустройство каких-либо сторон обще-

ственной жизни, не затрагивающее основ существующей социальной структуры. 

Реформация – общественное движение в Европе в XVI в., направленное против 

католической церкви. 

Рёбу-синто – соединение верований синто и буддийских учений школы Сингон. 

Риба – ростовщичество. 

Ритуал – традиционно сложившийся или установленный порядок обрядовых дей-

ствий, который выражает определенные общественные отношения и ценности. 

 

С 
Салят – ритуальная молитва. 

Сан – звание, связанное с почетным положением, высокой должностью в служеб-

ной иерархии (отсюда – сановник). Саном называется также звание священнослужителя. 
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Сангха – буддийская община или монастырский орден. 

Сансара – круговорот, блуждания, цикл перевоплощений. 

Сарацины – средневековое наименование арабов и других народов, исповедовав-

ших ислам. 

Саум – пост. 

Секуляризация – обращение государством церковной собственности (преимуще-

ственно земли) в светскую. 

Символ – предмет, явление, служащее условным обозначением какого-либо обра-

за, понятия, идеи. 

Символ веры – краткое изложение главных христианских догматов. Был сформу-

лирован на Никейском (325 г.) и дополнен на Константинопольском (381 г.) Вселенских 

церковных соборах. 

Симония – покупка-продажа церковных должностей. Получила название от ново-

заветной легенды о Симоне-волхве, предлагавшем апостолам деньги за право лечить 

людей именем Христовым. 

Синедрион – совет старейшин в древней Иудее, управлявший внутренними делами 

страны. 

Синод – съезд высшего духовенства для решения церковных вопросов. 

Синтоизм (япон. – «путь богов») – традиционная религия японцев. 

Скрипторий – средневековая мастерская по изготовлению рукописных книг, су-

ществовавшая, как правило, при монастыре. 

Статус – положение человека или группы лиц в обществе, определяемое по спе-

цифическим для данного общества признакам (экономическим, профессиональным, эт-

ническим и др.). 

Стихарь – длинное платье с широкими рукавами, облачение священников и архи-

ереев. 

Сунна – священное предание в исламе, сборник рассказов о поступках и изречени-

ях пророка Мухаммада. Представляет собой пояснение и дополнение к Корану. Состав-

лена в VII–IX вв.  

Суннизм – одно из направлений в исламе. 

Сура – кораническая глава.  

Сутта (пали), Сутра (санскр.) – дословно «нить», собрание текстов буддийского 

канона. 

Схизма – официальное разделение единой христианской церкви на западную (ка-

толическую) и восточную (православную). 

Схоластика – западная средневековая философия, соединяющая теологию и фор-

мально-логические подходы. 

 

Т 
Тамплиеры – духовно-рыцарский орден, основанный крестоносцами в 1119 г. в 

Иерусалиме на том месте, где по преданию находился храм библейского царя Соломона. 

Тантра – название священной книги, форма буддийской практики. 

Тевтонский орден – духовно-рыцарский орден, основанный крестоносцами в 

XII в. в Палестине. В XIII–XV вв. захватил земли в Прибалтике. Разгромлен в Грюн-

вальдской битве в 1410 г. 

Теократия – форма правления, при которой политическая власть принадлежит 

главе церкви, духовенству. 

Теология – см. Богословие. 
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Титул – почетное владетельное, родовое или пожалованное звание. 

Томизм – философское учение Фомы Аквинского, крупнейшего представителя 

схоластики. 

Тонзура – выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому ду-

ховенству. 

Тотемизм – религиозное поклонение животным, растениям, большим камням, ру-

чьям и т. д., считавшимся родоначальниками и покровителями рода или племени. 

Трактат – сочинение, в котором объясняется избранная тема, один из основных 

жанров средневековой философской и богословской литературы. 

Трапезная – столовая для монахов. 

Тэнно – термин для обозначения с 552 г. правителя (императора) Японии. 

 

У 
Удзи – клан, группа семей в Японии. 

Удзи-но Ками – глава клана. 

Удзибито – член клана. 

Узурпация – захват власти незаконным, насильственным путем, присвоение прав, 

полномочий. 

Указ – нормативный акт главы государства. 

Умма – исламская община. 

Умра – малое паломничество в исламе. 

Уния – объединение (политическое или церковное). 

Устав – свод правил жизни того или иного объединения (монашеского ордена, ре-

месленного цеха и т. д.). 

 

Ф 

Феномен – редкое, необычное, исключительное явление. 

Фикх – исламское правоведение. 

Флорин – золотая монета массой около 3,5 г, имевшая хождение в Западной Евро-

пе в XIII–XVI вв.  

Фолиант – книга большого размера. 

Францисканцы – члены монашеского ордена, основанного святым Франциском 

Ассизским в начале XIII в. 

 

X 
Хаджж – паломничество в Мекку, одна из основных обязанностей мусульманина. 

Хадис (букв. – «известие», «рассказ») – предание о словах и поступках Мухаммада. 

Халиф (букв. – «заместитель») – духовный глава мусульманского мира, обладав-

ший в VII–IX вв. также политической властью. 

Харадж – поземельный налог. 

Хафиз – знающий Коран наизусть.  

Хиджра – переезд Мухаммада ао своими последователями (мухаджирами) из Мек-

ки в Медину в сентябре 622 г. Начало мусульманского летоисчисления. 

Храмовники – см. Тамплиеры. 

Хризма – монограмма Христа, составленная из греческих букв «хи» и «ро» – двух 

первых букв имени Христа. 

Хрисовул – торжественная грамота византийского императора (законы, важней-
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шие императорские пожалования, государственные договоры с иностранными государ-

ствами и др.). 

Христианство – религия, возникшая в I в. до н. э. в восточных провинциях Рим-

ской империи, одна из трех мировых монотеистических религий. 

 

Ц 
Целомудрие (целибат) – строгая нравственность, чистота, половое воздержание. 

Церемония – торжество по заранее установленному плану. 

Церковь – особый тип религиозной организации, объединение последователей той 

или иной религии на основе общности вероучения и культа. 

Цистерцианцы – члены католического монашеского ордена, основанного в конце 

XI в. Название от места, где была основана первая обитель ордена. 

 

Ш 
Шариа – путь ислама.  

Шариат – свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама. 

Шастры – комментарии к буддийским текстам. 

Шиизм – одно из направлений в исламе. 

 

Э 
Эдикт – императорский указ в Риме и Византии. 

Экзорсизм (экзорцизм) – церковный обряд изгнания беса, вселившегося в тело че-

ловека, при помощи чтения молитв и окропления тела святой водой. 

Элита – часть общества, считающаяся лучшей по тем или иным показателям. 

Эмират – аналог княжества в арабском мире. 

Эталон – образец для сравнения с чем-либо. 

Этика – представления о нравственности, а также наука о них. 

Этнос – народ, принадлежащий к одной культуре, говорящий на одном языке и 

проживающий на определенной территории. 

 

Я 
Язычество – общее название пантеистических, «многобожных» религий. 
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