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Введение 

  
В соответствии с ГОС ВПО по специальности «Связи с общественно-

стью», цели дисциплины «Религиоведение» – дать представление о современ-
ном религиоведении как гуманитарной науке; показать историю изучения рели-
гии от первых представлений до современных дефиниций религии; показать 
формирование религиоведения как науки в середине 19 века. На материале ре-
лигий Запада и Востока показать историю развития религиозных представле-
ний человечества от одной культурной эпохи к другой, а также внутри каждого 
исторического типа (первобытность, античность, средневековье, Возрождение, 
классицизм, Просвещение и др.), раскрыть основные понятия курса религиове-
дения. Опираясь на накопленный историей,  археологией,  этнографией,  пси-
хологией, социологией и лингвистикой конкретный материал,  показать роль 
религии в обществе и культуре. Конечная цель курса религиоведения состоит в 
том, чтобы помочь студентам составить представление о сущности религии и 
основах вероучения различных религиозных систем. Это позволит им само-
стоятельно ориентироваться в отвлеченных религиозных понятиях и опреде-
лить собственную позицию по отношению к многочисленным современным 
религиозным течениям, сформировать толерантное отношение к представите-
лям самых разных религий и уважение к инакомыслию.  

В методических указаниях, в соответствии с целями дисциплины, рас-
крываются следующие дидактические единицы: слагаемые и компоненты  ре-
лигии как предмета познания; существующие определения, понятия религии; 
религия и культ; религия и ритуал; религия и мифология; религия и магия; ре-
лигия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного опыта; религия и 
богословие; религия и вера; религия и ее роль в обществе; социологический ас-
пект религии; религия в системе культуры; классификация религий; религии 
национальные и мировые. Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – 
египетская, месопотамская, древнегреческая, древнеримская, древнегерманская, 
древнеславянская, митраизм и его распространение на Западе. Авраамические 
религии – иудаизм, гностицизм, христианство (католицизм, православие, про-
тестантство, несторианство, монофизитство), мусульманство, бахаизм. Восточ-
ные религии: иранские, индийские, дальневосточные и др. религии; многообра-
зие религий. Судьбы религиозного сознания в современном мире. 
 Цели и задачи методических указаний. Актуальность издания обуслов-
лена важной ролью религии в культуре, в жизни общества и отдельного челове-
ка. Научное изучение религии является одной из важнейших составных частей 
современного гуманитарного знания. Методические указания помогут студен-
там специальности «Связи с общественностью» освоить дисциплину «Религио-
ведение», подготовиться к семинарским занятиям и экзамену, а студентам, изу-
чающим культурологию, более углубленно познакомиться с вопросами рели-
гии. Учебное издание «Религия в системе культуры» поможет студентам изу-
чить религии в культурологическом контексте: рассмотреть культурные факто-



 5

ры – ментальные структуры, картины мира, мыслительные парадигмы, опреде-
ляющие особенности каждой отдельной религии; рассмотреть связь изменений 
религий с трансформациями ментальных структур, развитием материальной и 
духовной культуры.    

Методологической основой спецкурса является системный подход к изу-
чению культуры в интерпретации М. С. Кагана, согласно которой выделяются 
три подсистемы культуры: материальная, духовная и художественная. Взаимо-
действие подсистем культуры выражается во взаимном опосредовании матери-
альной, духовной и художественной деятельности. Роль материальной подсис-
темы определяется потребностью общества в жизнеобеспечении. Роль духов-
ной деятельности в культуре заключается в управлении материальной практи-
кой, которую она и опережает на идеально-проектировочном уровне, и направ-
ляет вырабатываемыми ценностями и опосредует вырабатываемыми ею зна-
ниями. Духовная деятельность вторична по отношению к материальной в том 
смысле, что ее содержание формируется на основе материальной практики, но 
практические действия направляются ценностями и знаниями. Следовательно, 
обе подсистемы культуры имеют свои конкретные функции. Слияние духовно-
го и материального, их взаимное отождествление рождает художественную 
культуру1. Важнейшим методологическим принципом теории М. С. Кагана яв-
ляется положение о взаимосвязанном изучении трех подсистем культуры: «При 
всех несомненных различиях между материальной, духовной и художественной 
сферами культуры они связаны друг с другом как подсистемы единой системы, 
и потому изучение истории каждой бесплодно, если она изолируется от двух 
других»2. 

Изучение религии в контексте исторических типов культуры поможет 
студентам составить представление о взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех подсистем и форм культуры, в частности, связи религии с другими форма-
ми духовной культуры, с материальной культурой, культурой повседневности. 
Это позволит им самостоятельно объяснять события и феномены  современной 
культуры. Методические указания помогут студентам усвоить ряд религиовед-
ческих и культурологических понятий, чтобы свободно оперировать ими при 
обсуждении, характеристике процессов и явлений современной культуры.  

Задачи  
1. Заложить основы сущностного понимания религии как общественного 

явления. 
2. Выработать целостное представление о религии, ее появлении, функциях, 

закономерностях, институтах, явлениях и процессах, динамике развития. 
3. Закрепить в сознании студентов основные понятия и категории религио-

ведения. 
4. Рассмотреть религию как форму духовной культуры. 
5. Рассмотреть религию как культурный институт.  

                                                 
1 См. Каган, М. С. Философия культуры. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1996. – С. 129-131.  
2 Каган М. С. Философия культуры. – СПб., 1996. – Глава 14. – С. 323. 
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6. Определить самобытность и своеобразие национальных и мировых рели-
гий. 

7. Показать особенности развития каждой религии в культурном контексте. 
8. Показать как культурную универсальность, так и культурное своеобразие 

религий. 
 

Методические рекомендации студенту 
Место и роль аудиторных занятий. Аудиторные занятия (лекции, семи-

нары) играют значительную роль в учебном процессе, в изучении курса  рели-
гиоведения, в частности. В содержательном плане лекции раскрывают ключе-
вые темы курса на основе синтеза истории и теории религии. Они позволяют 
студентам получить целостное и разностороннее, многоаспектное представле-
ние о той или иной теме, поскольку самостоятельно и дополнительно изучают-
ся, как правило, узкие вопросы. Семинары позволяют студентам научиться 
слушать и анализировать выступления, корректно формулировать вопросы, ло-
гично и аргументировано делать доклады, корректно отвечать на вопросы ау-
дитории. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: изучение учебной, 
дополнительной  литературы и первоисточников; проработка учебного ма-
териала по лекционным конспектам и учебникам; подготовка к текущему 
тестированию. 

Самостоятельная работа с литературой. Литературу по религиоведению 
можно разделить на основную, дополнительную и источники (первоисточни-
ки). В основной литературе (учебники и учебные пособия) дается систематиче-
ское изложение всего курса или основных его разделов. Наряду с лекциями они 
представляют необходимый минимум для усвоения курса. 
 Дополнительная литература расширяет и углубляет знания по более кон-
кретным вопросам. Она может быть использована студентами по выбору и для 
подготовки к семинару.  
 Первоисточники, прежде всего, священные тексты – Трипитака, Библия, 
Коран, Талмуд и т. д. Без обращения к важнейшим текстам этих книг трудно 
понять суть вероучения.  
       Студенты должны помнить, что главный способ усвоения  учебного мате-
риала – самостоятельная работа с книгой. Ее надо уметь вдумчиво читать и де-
лать соответствующие записи в виде трех основных форм – планов, тезисов, 
конспектов.  

План – самая короткая форма прочитанного. Различают план простой и 
развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о ко-
торых говорится в том же порядке, что и в книге. Развернутый план – каждый 
вопрос разбит на подвопросы.  

Тезисы – запись основных положений и идей, изложенных в книге или 
статье, более углубленное развитие плана.  

Конспект – сжатое, логически связанное изложение прочитанного, вклю-
чающий главные положения книги и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т. 
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д.). Хороший конспект учебника по основным темам курса может оказать 
большую помощь на зачете. 

Изучение религии в системе культуры в хронологической типологии, ре-
комендуется начинать с краткого ознакомления с типологическими особенно-
стями каждого исторического типа культуры, читая соответствующие разделы 
рекомендованной литературы по культурологии и истории культуры (основные 
черты первобытной культуры, типологические характеристики культуры Древ-
него Востока и т. д.).  
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Раздел 1. Основы теории религии 
 

Тема 1. Религиоведение в системе социально-гуманитарного знания. 
Основные категории религиоведения. Предмет религиоведения. Религиове-
дение в системе социально-гуманитарного знания. Основные методы изучения 
религии. Определение понятия «религия». Типы определений: теологические, 
философские и социологические, биологические и психологические, этнологи-
ческие. Сущностные характеристики религии.  Религия и вера. 
 

Тема 2. Основы и предпосылки религии. Социумные основы религии: 
понятие социумных основ, факторы в отношениях общества и природы, факто-
ры человеческих взаимоотношений. Психологические предпосылки:  понятие 
психологических предпосылок, общественно-психологические предпосылки, 
индивидуально-психологические предпосылки. Гносеологические предпосыл-
ки: неограниченность и ограниченность познания, предпосылки религии на 
чувственной ступени познания, предпосылки религии на рациональной ступени 
познания.  
 

Тема 3. Элементы и структура религии. Религиозное сознание, религи-
озная вера, религия и мифология, религия и мистика. Обыденный и концепту-
альный уровни сознания. Религиозная деятельность, религия и культ, религия и 
ритуал. Предмет, субъект, средства, способы культа. Религиозные отношения. 
Религиозный опыт. Религиозные организации.  
 

Тема 4. Религия в обществе и культуре. Функции и роль религии. 
Социологический аспект религии. Соотношение религии и культуры. Религи-
озная культура. Религия и богословие. Религия и политическая культура. Функ-
ции религии: мировоззренческая, компенсаторная, регулятивная, коммуника-
тивная, интегрирующее-дезинтегрирующая, культуртранслирующая, легитими-
рующая. Анализ роли религии. Классификация религий. Религии национальные 
и мировые. 
 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что является предметом религиоведения?  
2. Основные методы изучения религии.  
3. Типы определений понятия «религия».  
4. Сущностные характеристики религии.   
5. Соотношение понятий «религия» и «вера». 
6. Социумные основы религии.  
7. Психологические предпосылки религии.  
8. Гносеологические предпосылки религии. 
9. Что такое религиозное сознание?  
10. Обыденный и концептуальный уровни религиозного сознания. 
11.  Что такое религиозная вера?  
12.  Соотношение понятий «религия» и «мифология»  
13.  Что такое мистика? 
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14.  Религиозная деятельность, религия и культ, религия и ритуал.  
15.  Предмет, субъект, средства, способы культа.  
16.  Религиозные организации. 
17.  Соотношение понятий «религия» и «культура».  
18.  Религия и богословие.  
19.  Функции религии.  
20.  Классификация религий.  

 
21. Верой религиозной является: 

1) признание права на испо-
ведание любой религии, тер-
пимое отношение к предста-
вителям всех верований; 

2) основанная на знании 
убежденность, уверенность 
человека в истинности тех 
или иных научных или обще-
ственно-политических идей;  

3) не основанная на логиче-
ских умозаключениях и дан-
ных науки уверенность в ре-
альном существовании 
сверхъестественных существ, 
свойств, отношений.  

  
22. В научном понимании религия представляет собой: 

а) одну из областей духовной культуры; 
б) базис духовной культуры;  
в) субстанцию, которая питает культуру и придает ей смысл. 
 

23. Высказывание о том, что религия является базисом духовной культуры, культура 
возникает на основе религии: искусство родилось как культовое, мораль и право базирова-
лись на религиозных заповедях принадлежит…  
а) Л. Фейербаху; 
б) К. Марксу; 
в) П. Флоренскому; 
г) П. Тиллиху. 
 

24. С научной точки зрения, исторически первой областью духовной жизни была… 

а) мифология; б) религия; в) искусство; г) философия; д) мораль. 
  

25. Среди выделяемых наукой функций религии не встречается… 
а) мировоззренческая; 
б) компенсаторная; 
в) регулятивная; 
г) адаптивная; 
д) интегрирующе-дезинтегрирующая; 
е) легитимирующее-разлегитимирующая. 
 

26. Управление деятельностью и отношениями, сознанием и поведением индивидов, 
групп, общин с помощью норм религиозной морали, права – (…) функция.  
 

27. Объединение и одновременно разъединение индивидов, групп, институтов на ос-
нове общего или различного вероисповедания является (…) функцией. 
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28. Ослабление влияния религии на общественное и индивидуальное сознание, огра-
ничение религиозного санкционирования деятельности институтов, сознания и поведения 
индивидов и групп называется   

а) сакрализация; б) секуляризация. 
 

29. Охарактеризовал религию как богобоязненность, страх и почитание богов, тща-
тельное обдумывание всего, что имеет отношение к этому почитанию… 

а) Цицерон; б)  И. Кант; в)  Г. В. Ф. Гегель; г)  Р. Отто. 
 

30. Сущностной характеристикой религии не является 
1.Проявление сущно-
сти общества, отра-
жение действитель-
ности; 

2. Духовно-
практическая дея-
тельность, направ-
ленная на художест-
венное постижение 
мира; 

3. Способ выражения 
и преодоления чело-
веческого самоотчу-
ждения; 

4.Общественная под-
система и феномен 
культуры. 

 
31. Социумные основы религии  представляют собой…   

1. Состояния, процессы, ме-
ханизмы общественной, 
групповой и индивидуальной 
психологии, которые создают 
почву для воспроизводства и 
усвоения религии; 

2. Моменты познавательной 
деятельности, которые дела-
ют возможным возникнове-
ние религиозных представ-
лений, понятий, идей, кон-
цепций; 

3. Совокупность материаль-
ных и духовных отношений, 
господствующих над людьми 
в повседневной жизни, про-
дуцирующих зависимость от 
внешних условий. 

   
32. Психологические предпосылки религии представляют собой… 

1. Состояния, процессы, ме-
ханизмы общественной, 
групповой и индивидуальной 
психологии, которые создают 
почву для воспроизводства и 
усвоения религии; 

2. Моменты познавательной 
деятельности, которые дела-
ют возможным возникнове-
ние религиозных представ-
лений, понятий, идей, кон-
цепций; 

3. Совокупность материаль-
ных и духовных отношений, 
господствующих над людьми 
в повседневной жизни, про-
дуцирующих  зависимость от 
внешних условий. 

 
33. Внекультовой религиозной деятельностью является… 

а) проведение богослужения; б) производство средств ре-
лигиозного культа; 

в) совершение таинств. 

  
34. Субъектами религиозного культа не могут быть… 

а) группа; б) индивид; в) животные, растения. 

  
35. Молитвенный дом, религиозное искусство, культовые предметы (крест, свечи, по-

тиры) причисляются…   
а) к предметам (объ-
ектам) культа; 

б) к субъектам куль-
та; 

в) к средствам куль-
та; 

г) к способам культа. 
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36. В различных религиях и религиозных направлениях материальные вещи, живот-
ные, растения, природа, духи, боги или единый Бог выступают как… 
а) предметы (объек-
ты) культа; 

б) субъекты культа; в) средства культа; г) способы культа. 

 
37. Религиозная группа или верующий индивид, включая священника, рассматривает-

ся как  
а) предметы (объек-
ты) культа; 

б) субъекты культа; в) средства культа; г) способы культа. 

  
38. Жертвоприношения, молитвы, таинства, богослужения, праздники являются… 

а) предметами (объ-
ектами) культа; 

б) субъектами куль-
та; 

в) средствами культа; г) способами культа. 

  
39. Широкое объединение верующих на основе традиции, отсутствует постоянное 

членство, индивиды делятся на духовенство и мирян. Роли участников упорядочены по ие-
рархическому принципу – это… 
а) церковь; б) секта; в) деноминация. 

  
40. Претензии на исключительность своей роли, доктрины, ценностей. Настроения из-

бранничества. Резко выражено стремление к духовному возрождению. Институт священника 
отсутствует, подчеркивается равенство всех членов – это…   
а) церковь; б) секта; в) деноминация. 

  
41. Идейные, культовые и организационные принципы здесь формируются в оппози-

ции к другим религиозным объединениям. Так называют организацию в стадии становления. 
Участники призываются к активному участию в жизни «мира» – это … 
а) церковь; б) секта; в) деноминация. 

  
42. Вид религиозной деятельности, практически-духовного освоения мира, объектом 

которой являются осознаваемые в форме религиозных образов силы, господствующие над 
людьми – …  
а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика. 

 
43. Действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на 

явления природы, животных или человека – …  
а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика. 

  
44. Созданные народной фантазией сказания, в которых явления природы или культу-

ры представляются в олицетворенной, бессознательно-художественной форме, с попыткой 
их объяснить…   
а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика. 

 
45. Признание сверхъестественной сущности явлений природы и общества, различ-

ных событий в жизни людей предначертаниями судьбы –  … 
а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика. 
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46. Система обоснования и защиты религиозных учений о Боге, его качествах, при-
знаках и свойствах, комплекс доказательств истинности догматики, доказательств божест-
венного происхождения Священного писания называется (…).  
 

47. С научной точки зрения, исторически первой областью духовной жизни была… 

а) мифология; б) религия; в) искусство; г) философия; д) мораль. 
 

48. Процесс секуляризации при переходе от феодализма к капитализму в науке, фило-
софии, искусстве в работе «Социокультурная динамика» показал русско-американский со-
циолог (…).  
 

49. Функции религии – это …  
а) способы действия религии в обществе; б) суммарный результат способов действия 

религии. 

  
50. Роль религии – это …  

а) способы действия религии в обществе; б) суммарный результат способов действия 
религии. 

 
51. Мировоззренческой функцией религии является…  

а) Объяснение 
мира в целом, 
отдельных яв-
лений и про-
цессов в нем, 
человека, об-
щества и при-
роды; 

б) Восполнение 
ограниченности, 
зависимости, 
бессилия людей 
в плане пере-
стройки созна-
ния; 

в) Управление 
отношениями, 
поведением ин-
дивидов, групп 
с помощью 
норм религиоз-
ной морали, 
права; 

г) Объединение и 
одновременно 
разъединение ин-
дивидов, групп, 
на основе общего 
или различного 
вероисповедания; 

д) Узаконение 
общественных 
институтов, от-
ношений, норм 
или утверждение 
неправомерности  
каких-то из них. 

  
52. Компенсаторной функцией религии является…  

а) Объяснение 
мира в целом, 
отдельных яв-
лений и про-
цессов в нем, 
человека, об-
щества и при-
роды; 

б) Восполнение 
ограниченности, 
зависимости, 
бессилия людей 
в плане пере-
стройки созна-
ния; 

в) Управление 
отношениями, 
поведением ин-
дивидов, групп 
с помощью 
норм религиоз-
ной морали, 
права; 

г) Объединение и 
одновременно 
разъединение ин-
дивидов, групп, 
на основе общего 
или различного 
вероисповедания; 

д) Узаконение 
общественных 
институтов, от-
ношений, норм 
или утверждение 
неправомерности  
каких-то из них. 

 
53. Регулятивной функцией религии является…  

а) Объяснение 
мира в целом, 
отдельных яв-
лений и про-
цессов в нем, 
человека, об-
щества и при-
роды; 

б) Восполнение 
ограниченности, 
зависимости, 
бессилия людей 
в плане пере-
стройки созна-
ния; 

в) Управление 
отношениями, 
поведением ин-
дивидов, групп 
с помощью 
норм религиоз-
ной морали, 
права; 

г) Объединение и 
одновременно 
разъединение ин-
дивидов, групп, 
на основе общего 
или различного 
вероисповедания; 

д) Узаконение 
общественных 
институтов, от-
ношений, норм 
или утверждение 
неправомерности  
каких-то из них. 
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54. Интегрирующе-дезинтегрирующей функцией религии является… 

 а) Объяснение 
мира в целом, 
отдельных яв-
лений и про-
цессов в нем, 
человека, об-
щества и при-
роды; 

б) Восполнение 
ограниченности, 
зависимости, 
бессилия людей 
в плане пере-
стройки созна-
ния; 

в) Управление 
отношениями, 
поведением ин-
дивидов, групп 
с помощью 
норм религиоз-
ной морали, 
права; 

г) Объединение и 
одновременно 
разъединение ин-
дивидов, групп, 
на основе общего 
или различного 
вероисповедания; 

д) Узаконение 
общественных 
институтов, от-
ношений, норм 
или утверждение 
неправомерности  
каких-то из них. 

 
55. Легитимирующе-разлегитимирующей функцией религии является…  

а) Объяснение 
мира в целом, 
отдельных яв-
лений и про-
цессов в нем, 
человека, об-
щества и при-
роды; 

б) Восполнение 
ограниченности, 
зависимости, 
бессилия людей 
в плане пере-
стройки созна-
ния; 

в) Управление 
отношениями, 
поведением ин-
дивидов, групп 
с помощью 
норм религиоз-
ной морали, 
права; 

г) Объединение и 
одновременно 
разъединение ин-
дивидов, групп, 
на основе общего 
или различного 
вероисповедания; 

д) Узаконение 
общественных 
институтов, от-
ношений, норм 
или утверждение 
неправомерности  
каких-то из них. 

 
56. Наделение предметов, персон, действий, норм поведения магическими свойства-

ми, вовлечение в сферу религиозного санкционирования институтов, индивидов и групп, их 
сознания и поведения называется…  
а) сакрализация; б) секуляризация.  
 

57. Ослабление влияния религии на общественное и индивидуальное сознание, огра-
ничение религиозного санкционирования деятельности институтов, сознания и поведения 
индивидов и групп называется… 
а) сакрализация; б) секуляризация.  
 

58. Национальным (народностно-национальным) религиям свойственны… 
а) прозелитизм, пропагандистская актив-
ность, межэтнический и космополитический 
характер проповеди; 

б) детальная ритуализация обыденного пове-
дения людей, специфическая обрядность, 
система религиозных запретов, которые за-
трудняют общение с иноверцами. 

 
59. Мировым религиям свойственны…  

а) прозелитизм, пропагандистская актив-
ность, межэтнический и космополитический 
характер проповеди; 

б) детальная ритуализация обыденного пове-
дения людей, специфическая обрядность, 
система религиозных запретов, которые за-
трудняют общение с иноверцами.  
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Раздел 2. Религия в системе культуры (хронологическая типология)  
 

Тема 1. Первобытная культура и ранние формы религии. Психологи-
ческие и социумные основы и предпосылки ранних форм религии. Основные 
черты анимизма. Основные черты тотемизма. Основные черты фетишизма. 
Проблемы научного определения сущности магии. Функции религии в перво-
бытной культуре. Предмет, субъект, средства и способы культа в ранних фор-
мах религии.   

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Психологические и социумные основы и предпосылки ранних форм религии.  
2. Основные черты анимизма.  
3. Основные черты тотемизма.  
4. Основные черты фетишизма.  
5. Сущность магии.  
6. Функции религии в первобытной культуре.  
7. Предмет, субъект, средства и способы культа в ранних формах религии. 

 
8. Действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на яв-

ления природы, животных или человека:  
а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика.  
 
9. Созданные народной фантазией сказания, в которых явления природы или культуры 

представляются в олицетворенной, бессознательно-художественной форме, с попыткой их 
объяснить:  

а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика.  
 

10. Признание сверхъестественной сущности явлений природы и общества, различных 
событий в жизни людей предначертаниями судьбы:   

а) культ; б) магия; в) мифология; г) мистика.  
 

11. Вера в существование души и духов называется (…).  
 

12. В научный оборот термин «анимизм» ввел:  
а) Дж. Фрейзер; б) Э. Тайлор; в) Л. Леви-Брюль; г) Л. Г. Морган .  

 
13. Человек, которого считают посредником в общении между человеком и духами, на-

зывается (…).  
 

14. Вера в сверхъестественное родство между человеческими группами (родами) и жи-
вотными или растениями, воспринимаемыми как реальные предки, от которых магическим 
образом зависит жизнь и благосостояние, называется (…).     
 

15. Наделение предмета сверхъестественными способностями охранять его владельца или 
способствовать в какой-либо деятельности называется (…).  
 

16. Мысль о том, что магия – это трезво рассчитанное искусство, в основе которого лежат 
примитивные верования, сводящееся к выполнению ряда простых приёмов, когда человек не 
уверен в своих силах, высказана:  

а) Дж. Фрейзером; б) Ф. Боасом; в) Б. Малиновским; г) С. Токаревым.   
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17. Классификацию магии по цели действий - вредоносную, военную, любовную, лечеб-

но-предохранительную, промысловую, метеорологическую предложил... 
 а) Дж. Фрейзер; б) Ф. Боас; в) Б. Малиновский; г) С. Токарев.  

   
     Тема 2. Культура и религия Древнего Востока. Общие черты религий 

Древнего Востока. Культурная самобытность религии Древнего Египта. Соци-
умные основы и предпосылки индуизма. Священная литература индуизма. Ос-
новные идеи и понятия индуизма. Особенности индусского культа. Мировоз-
зренческая функция индуизма. Регулирующая функция индуизма. Социумные и 
психологические основы и предпосылки буддизма. Священная литература буд-
дизма. Основные идеи и понятия буддизма. Особенности буддийского культа. 
Мировоззренческая функция буддизма. Регулирующая функция буддизма. Буд-
дизм как доминирующая культура и субкультура. Социумные основы и пред-
посылки конфуцианства. Священная литература конфуцианства. Основные 
идеи и понятия учения Конфуция. Особенности конфуцианского культа. Миро-
воззренческая функция конфуцианства. Регулирующая функция конфуцианст-
ва. Конфуцианство как субкультура. Социумные основы и предпосылки конфу-
цианства. Священная литература даосизма. Основные идеи и понятия даосизма. 
Даосизм в культуре Китая: субкультура или доминирующая культура.  Особен-
ности даосского культа. Мировоззренческая функция даосизма. Регулирующая 
функция даосизма. Регулирующая функция восточных религий в культуре по-
вседневности (отношения мужчины и женщины, семья, быт). Предмет, субъект, 
средства и способы культа в иудаизме, индуизме, буддизме, конфуцианстве и 
даосизме. Иудаизм – первая в истории культуры религия единобожия. Социум-
ные основы и предпосылки иудаизма.  Священная литература иудаизма. Ос-
новные идеи иудаизма. Основные направления иудаизма. Мировоззренческая 
функция иудаизма. Регулирующая функция иудаизма. Роль иудаизма в еврей-
ской культуре. Иудаизм как доминирующая культура, субкультура и контр-
культура.  

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы общие черты религий Древнего Востока?  
2. Социумные основы и предпосылки индуизма.  
3. Священная литература индуизма.  
4. Основные идеи и понятия индуизма.  
5. Особенности индусского культа.  
6. Мировоззренческая функция индуизма.  
7. Регулирующая функция индуизма.  
8. Социумные и психологические основы и предпосылки буддизма.  
9. Священная литература буддизма.  
10. Основные идеи и понятия буддизма.  
11. Особенности буддийского культа.  
12. Мировоззренческая функция буддизма.  
13. Регулирующая функция буддизма.  
14. Буддизм как доминирующая культура и субкультура.  
15. Социумные основы и предпосылки конфуцианства.  
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16. Священная литература конфуцианства.  
17. Основные идеи и понятия учения Конфуция.  
18. Особенности конфуцианского культа.  
19. Мировоззренческая функция конфуцианства.  
20. Регулирующая функция конфуцианства.  
21. Социумные основы и предпосылки конфуцианства.  
22. Священная литература даосизма.  
23. Основные идеи и понятия даосизма.  
24. Особенности даосского культа.  
25. Мировоззренческая функция даосизма.  
26. Регулирующая функция даосизма.  
27. Регулирующая функция восточных религий в культуре повседневности (семья, быт).  
28. Предмет, субъект, средства и способы культа в иудаизме, индуизме, буддизме, кон-

фуцианстве и даосизме. 
29. Социумные основы и предпосылки иудаизма.   
30. Священная литература иудаизма.  
31. Основные идеи иудаизма. Основные направления иудаизма.  
32. Мировоззренческая функция иудаизма.  
33. Регулирующая функция иудаизма.  
34. Роль иудаизма в еврейской культуре.  
35. Иудаизм как доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

 
36. Веды являются священными текстами…  
а) брахманизма и индуизма; б) буддизма; в) даосизма; г) зороастризма; д) религии Древ-

него Египта.   
 
 37. «Даодецзин» является священным текстом… 
 а) бразманизма и индуизма; б) буддизма; в) даосизма; г) зороастризма; д) религии 
Древнего Египта. 
 
 38. «Трипитака» является священным текстом…  
 а) бразманизма и индуизма; б) буддизма; в) даосизма; г) зороастризма; д) религии 
Древнего Египта. 
 

39. Храм в виде высокой ступенчатой башни, озелененный и увенчанный золотым ку-
полом,  в Древнем Двуречье назывался:   

а) зиккурат; б) мастаба; в) ступа; г) пагода.  
 

40. Эпос «Махабхарата» и его  основная часть «Бхагаватгита» являются  текстами…  
а) Древнего Египта; б) Древней Индии; в) Древнего Ирана; г) Древнего Китая.  

 
41. Бог-хранитель в брахманизме (индуизме)…  
а) Брахма; б) Шива; в) Вишну; г) Индра.  

 
42. Основатель буддизма:  
а) Сиддхартха Гаутама Шакьямуни; б) Саманатха; в) Вардхамана Махавира; г) Панди-

тачарья.  
 

43. Идея спасения человека в нирване, через «восьмеричный путь» – в основе религии…  
а) Ведизм; б) Индуизм; в) Брахманизм; г) Буддизм.   
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44. Религия, в которой основное место занимают вопросы этики и принципы семейно-
государственного соподчинения…  

а) Даосизм; б) Конфуцианство; в) Буддизм; г) Индуизм.   
 

45. Основатель даосизма…  
а) Кун-цзы; б) Лао-цзы; в) Будда; г) Джинна.  

 
46. Основной принцип даосизма…  
а) идея перевоплощения душ; б) теория «недеяния»; в) «четыре благородные истины»; 

г) «восьмеричный путь».  
 

47. «Карма» в индийской духовной культуре – это…  
а) сумма поступков и намерений человека, определяющих его судьбу; б) путь души 

после смерти; в) богиня справедливости и возмездия; г) система воздержания и аскетизма.  
 

48. Понятие «сансара» означает…  
а) слияние с Источником жизни; б) вечный круговорот жизни; в) уход из жизни;               

г) вечный покой – цель жизни. 
  

49. Культовым зданием буддизма является…  
а) зиккурат; б) медресе; в) мечеть; г) пагода. 

  
      Тема 3. Античная культура и религии Древней Греции и Древнего 
Рима. Религия древних греков и мифология. Психологические и социумные 
основы и предпосылки религии древних греков и римлян. Взаимосвязь мента-
литета древних греков, религии и мифологии. Религия древних римлян и мифо-
логия. Взаимосвязь менталитета древних римлян, религии и мифологии. Миро-
воззренческая функция религии древних греков – образ мира (религиозная кар-
тина мира). Мировоззренческая функция религии древних римлян – образ мира 
(религиозная картина мира). Регулирующая функция религии древних греков в 
культуре повседневности (особенности культа). Регулирующая функция рели-
гии древних римлян в культуре повседневности (особенности культа). Религия 
древних греков и материальная культура. Религия древних римлян и матери-
альная культура. Религия древних греков и философия. Религия древних рим-
лян и философия. Религия Древней Греции и искусство. Религия Древнего Рима 
и искусство. Предмет, субъект, средства и способы культа в религиях Древней 
Греции и Рима.  

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Религия древних греков в мифах.  
2. Психологические и социумные основы и предпосылки религии древних греков 
и римлян. Взаимосвязь менталитета древних греков, религии и мифологии.  
3. Религия древних римлян и мифология.  
4. Взаимосвязь менталитета древних римлян, религии и мифологии.  
5. Мировоззренческая функция религии древних греков.  
6. Мировоззренческая функция религии древних римлян.  
7. Регулирующая функция религии древних греков.  
8. Регулирующая функция религии древних римлян.  
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9. Религия древних греков и материальная культура.  
10. Религия древних римлян и материальная культура.  
11. Религия древних греков и философия.  
12. Религия древних римлян и философия.  
13. Религия Древней Греции и искусство.  
14. Религия Древнего Рима и искусство.  
15. Предмет, субъект, средства и способы культа в религиях Древней Греции и 
Рима.  

 
16. Семья богов, которой поклонялись древние греки, носит название…  
а) афинская; б) эллинская; в) спартанская; г) олимпийская.  
 
17. Согласно древнегреческому мифу, соперничество богинь и раздор между ними 

положили начало (…) войне.  
 
18. В Древней Греции Олимпийские игры посвящались богу (…).  
 
19. Боги обитают в пространствах между мирами и наслаждаются блаженством, не 

вмешиваясь в дела людей. Поэтому богам нужно воздавать поклонение, но не следует боять-
ся их или ожидать от них помощи – так считал древнегреческий ученый (…).  

 
20. Термин «религия» и его содержание – «страх и почитание богов» предложил рим-

ский политик, оратор и писатель (…).  
 
21. Не отрицая существование богов, отрицал  божественное управление миром рим-

ский поэт, философ и просветитель (…).  
 
22. Самое значительное по размерам  культовое сооружение Древнего Рима… 
а) Колизей; б) Парфенон; в) Пантеон; г) Эрехтейон.   
 
23. Большинство римский правителей носили титул первосвященника, начиная с …  
а) Юлия Цезаря; б) Октавиана; в) Траяна; г) Диоклетиана.   
 
24. Древнегреческая трагедия возникла из религиозно-культовых обрядов, посвящен-

ных богу…  
а) Зевсу; б) Аполлону; в) Гермесу; г) Дионису.  
 
25. Эти религиозные праздники, особенно распространенные в Древнем Риме в форме 

необузданных ночных оргий на лоне природы, посвящались богу (…) и назывались (…).  
 

     Тема 5. Древнегерманская и древнеславянская религии в эпоху ве-
ликого переселения народов и раннего европейского средневековья. Соци-
умные основы древнегерманской и древнеславянской религий. Религия герман-
ских племен и мифология. Ведизм – дохристианская религия славянских пле-
мен. Ведическая мифология древних славян. Взаимосвязь менталитета герман-
ских народов, религии и мифологии. Взаимосвязь менталитета славянских на-
родов, религии и мифологии.  Мировоззренческая функция религии славян – 
образ мира (религиозный образ мира). Мировоззренческая функция религии 
германцев – образ мира (религиозный образ мира). Религия германцев и мате-
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риальная культура. Религия славян и материальная культура. Религия герман-
цев и искусство. Религия славян и искусство. Регулирующая функция религии 
германцев в повседневной жизни. Регулирующая функция религии славян в по-
вседневной жизни. Предмет, субъект, средства и способы культа в древнегер-
манской и древнеславянской религиях. Германская мифология в европейском 
искусстве 19 века. 

  
Контрольные вопросы и задания  

1. Социумные основы древнегерманской и древнеславянской религий?   
2. Религия германских племен и мифология.  
3. Ведическая мифология древних славян.  
4. Взаимосвязь менталитета славянских народов, религии и мифологии.   
5. Мировоззренческая функция религии славян.  
6. Мировоззренческая функция религии германцев.  
7. Религия германцев и материальная культура.  
8. Религия славян и материальная культура.  
9. Религия германцев и искусство.  
10. Германская мифология в европейском искусстве 19 века.  
11. Религия славян и искусство.  
12. Регулирующая функция религии германцев.  
13. Регулирующая функция религии славян.  
14. Предмет, субъект, средства и способы культа в древнегерманской и древнеславянской 

религиях. 
 

15. У славянских племен бог дождя, молнии и грома…  
а) Перун; б) Стрибог; в) Дажьбог; г) Велес.  

 
16. Верховное божество в германо-скандинавской мифологии, творец вселенной и пер-

вых людей, бог ветра и бурь, позднее – бог войны, покровитель воинской дружины…  
а) Фафнир; б) Гуннар; в) Один; г) Регин.   

 
17. В германо-скандинавской мифологии находящееся на небе жилище павших в бою 

храбрых воинов, которые там пируют, называется  (…).    
 

18. В германо-скандинавской мифологии воинственные девы, уносящие павших в бою 
воинов в небесное жилище, называются (…).   
 
 19. В германской средневековой мифологии ночь с 30 апреля на 1 мая, время ежегодного 
шабаша ведьм, которые слетаются на метлах и вилах на гору Броккен, называется (…).  
 
 20. В германо-скандинавской мифологии подземные хранители клада, приносяще-
го несчастье его обладателю, называются (…).  
 
 21. Главные герои оперы-тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» по мотивам 
германо-скандинавской мифологии…  
а) Тристан и Изольда; б) Ипполит и Федра; в) Зигфрид и Брунгильда.    
 
 22. В низшей мифологии народов Европы маленькие антропоморфные существа, 
обитающие под землей, в горах или лесу, наделенные сверхъестественной силой, но-
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сящие длинные бороды, хранящие сокровища, искусные ремесленники, называются 
(…).  
 
 23. В низшей мифологии германских народов светлые духи – красивые маленькие 
человечки в шапочках из цветков, которые любят водить хороводы при лунном свете 
и зачаровывают скрипичной музыкой слушателей, называют (…).   
 
 24. В низшей мифологии германских народов темных духов – подземных кузнецов, хра-
нящих в горах сокровища, называют (…).  
 

25. Славянский домашний дух, живущий по соседству с человеком. Обычно пред-
ставлялся в образе старичка небольшого роста с серебристо-белой бородой, большими рука-
ми и босыми ногами…  

а) баенник; б) водяной; в) домовой; г) леший.   
 
      Тема 5. Культура средневековой Европы и христианство. Византия и 
православие. Возникновение христианства.  Психологические, социумные и 
гносеологические предпосылки и основы христианства. Священная литература 
христианства. Основные идеи и понятия христианства. Христианство как суб-
культура и контркультура в Римской империи. Мировоззренческая функция 
христианства. Регулирующая функция христианства. Христианство восточное и 
западное. Место и роль христианства в культуре Византии. Священная литера-
тура католицизма. Структура церкви как социального института в католицизме. 
Черты католического культа. Ереси как контркультуры. Священная литература 
православного христианства. Особенности православного вероучения. Специ-
фика православного культа. Структура православной церкви.  Регулирующая 
функция католицизма. Католицизм и политическая культура европейских госу-
дарств: крестовые походы. Католицизм и материальная культура. Католицизм и 
искусство. Предмет, субъект, средства и способы культа в католицизме, право-
славии и протестантизме. Христианские религиозные организации.  

  
Контрольные вопросы и задания 

1. Где возникло и как распространялось христианство?   
2. Психологические, социумные и гносеологические основы христианства.  
3. Священная литература христианства.  
4. Основные идеи и понятия христианства.  
5. Христианство как субкультура и контркультура в Римской империи.  
6. Мировоззренческая функция христианства.  
7. Христианская символика.  
8. Регулирующая функция христианства.  
9. Христианство восточное и западное.  
10. Место и роль христианства в культуре Византии.  
11. Священная литература католицизма.  
12. Структура церкви как социального института в католицизме.  
13. Черты католического культа.  
14. Ереси как контркультуры.  
15. Священная литература православного христианства.  
16. Особенности православного вероучения.  
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17. Специфика православного культа.  
18. Структура православной церкви.   
19. Регулирующая функция католицизма. 
20. Интегрирующая функция католицизма. 
21. Католицизм и политическая культура: крестовые походы.  
22. Католицизм и искусство.  
23. Православие и искусство.  
24. Предмет, субъект, средства и способы культа в католицизме, православии и протес-

тантизме. Христианские религиозные организации.  
  

25. Священным текстом христианства является…  
      а) Библия; б) Тора; в) Коран; г) Трипитака.   
 

26. Источником веры православие признает…  

а) Библия и Священное Пре-
дание – постановления пер-
вых семи вселенских собо-
ров; 

б) Библия и Священное Пре-
дание – собрание решений  
21 церковных соборов; 

в) Библия. Отдельные на-
правления – вероучительные 
книги: «Аугсбургское веро-
исповедение», «Книга согла-
сия», «Церковные установле-
ния» и др. 

  

27. Источником веры католицизм признает… 

а) Библия и Священное Пре-
дание – постановления пер-
вых семи вселенских собо-
ров; 

б) Библия и Священное Пре-
дание – собрание решений  
21 церковных соборов; 

в) Библия. Отдельные на-
правления – вероучительные 
книги: «Аугсбургское веро-
исповедение», «Книга согла-
сия», «Церковные установле-
ния» и др. 

  

28. Среди догматов, признаваемых православной церковью, нет догмата…  

а) Иисус Христос – 
сын Божий; 

б) Иисус Христос 
принял смерть на 
кресте, воскрес и 
вознесся на небо; 

в) Святой Дух исхо-
дит от Бога-отца и 
Бога-Сына; 

г) Крещение совер-
шается во оставление 
первородного греха. 

  

29. Единый духовный центр, единый глава церкви существуют в …  
а) православии; б) католицизме; в) протестантизме.  

 
30. Аскетическая, монашеская форма спасения отвергается в направлении христианства… 

           а) православие, б) католицизм, в) протестантизм.   
 

31. В католицизме промежуточное место между раем и адом, где души грешников, не 
получившие прощения в земной жизни, но не отягощенные смертными грехами, прежде чем 
получить доступ в рай, горят в очищающем огне, называется (…).  
 

32. Повествования об Иисусе Христе,  получившие название «Евангелий» в переводе 
с греческого означают (…).  
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33. Среди авторов Евангелий, вошедших в Новый Завет,  нет…  
а) Матфея; б) Марка; в) Петра; г) Луки; д) Иоанна.  

 
34. В основы христианской морали, изложенные в Нагорной проповеди, не входит…  
а) Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас;  
б) Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас; 
в) Ударившему тебя по щеке подставь и другую; 
г) Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад; 
д) Не судите и не будете судимы; 

            е) Соблюдай субботу – день покоя.  
 

Тема 6. Арабская культура средневекового Востока и ислам. Социум-
ные, духовные и психологические основы и предпосылки ислама. Священная 
литература ислама. Основные идеи и понятия ислама. Особенности исламского 
культа. Организация церкви в исламе. Мировоззренческая функция ислама – 
образ мира (религиозная картина мира). Регулирующая функция ислама в куль-
туре повседневности (семья и быт). Ислам и материальная культура. Ислам и 
искусство. Предмет, субъект, средства и способы культа в исламе. Исламские 
религиозные организации.  

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Социумные, и психологические основы и предпосылки ислама.  
2. Священная литература ислама.  
3. Основные идеи и понятия ислама.  
4. Особенности исламского культа.  
5. Символика ислама.  
6. Организация церкви в исламе.  
7. Мировоззренческая функция ислама.  
8. Регулирующая функция ислама.  
9. Ислам и материальная культура.  
10. Ислам и искусство.  
11. Предмет, субъект, средства и способы культа в исламе.  
12. Исламские религиозные организации. 

 
13. Основателем ислама считается…  
а) Моисей; б) Али; в) Заратустра; г) Магомед.  
 
14. Ислам в переводе с арабского  означает…  
а) вера; б) спасение; в) чтение; г) покорность.  
 
15. Священным текстом ислама является…  
а) Библия; б) Тора; в) Коран; г) Трипитака. 
 
16. Коран в переводе с арабского означает…  
а) вера; б) спасение; в) чтение; г) покорность. 
 
17.В число основных положений ислама не входит догмат…  

1. Нет Бога кроме Аллаха; 
2. вера в справедливость Аллаха; 
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3. Иисус Христос – сын божий;  
4. Иисус Христос – пророк, живший до Мухаммеда;  
5. Мухаммед – последний пророк;  
6. вера в воскресение умерших, Судный день, рай и ад.  

 
18. В исламе борьба за веру, включающая действия военного и иного характера, уси-

лия по осуществлению программ социально-экономического развития и укрепления нацио-
нального суверенитета исламских народов называется (…).   

 
19. Самое многочисленное направление ислама…  
а) суннизм; б) шиизм; в) суфизм; г) ваххабизм.   
 
20. Направление ислама, представители которого в Сунне признают только хадисы, 

имеющие отношение к Али, подчёркивают, что светская и духовная власть должны быть со-
единены в руках одного лица – главы мусульманской общины…  

 а) суннизм; б) шиизм; в) суфизм; г) ваххабизм.     
 
21. Мистическое направление ислама…    
а) суннизм; б) шиизм; в) суфизм; г) ваххабизм.  
 
22. Это направление объединяет все течения ислама Нового и Новейшего времени… 
а) суннизм; б) шиизм; в) суфизм; г) ваххабизм.      
 
23. Культовым зданием ислама является…  

            а) зиккурат; б) медресе; в) мечеть; г) пагода. 
       
      Тема 7. Христианство в европейской культуре Нового времени. Соци-
умные, духовные и психологические основы и предпосылки протестантизма. 
Священная литература протестантизма. Основные идеи и понятия протес-
тантизма. Особенности протестантского культа.  Религиозные организации в 
протестантизме. Мировоззренческая функция протестантизма. Регулирующая 
функция протестантизма в культуре повседневности (семья, быт). Предмет, 
субъект, средства и способы культа в протестантизме. Протестантские религи-
озные организации.  
      Католическая церковь в период Реформации.  
      Протестантизм как субкультура, контркультура и доминирующая культу-
ра. Протестантизм и материальная культура. Протестантизм и культура повсе-
дневности: ценность труда.  Античная мифология в искусстве Возрождения.  
Христианские сюжеты в искусстве Возрождения. Протестантизм и искусство. 
Христианство и материальная культура Нового времени. Религия и философия 
Просвещения. Христианство и наука Нового времени. Христианство и искусст-
во Нового времени. Христианство в культуре повседневности Нового времени. 
Религия в культуре Европы 19 века. Религия и западноевропейская философия 
19 века.  Германская мифология в европейском искусстве 19 века. Христиан-
ские сюжеты в европейском искусстве Нового времени. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Социумные основы, психологические и гносеологические предпосылки про-
тестантизма.  
2. Священная литература протестантизма.  
3. Основные идеи и понятия протестантизма.  
4. Особенности протестантского культа.   
5. Религиозные организации в протестантизме.  
6. Мировоззренческая функция протестантизма.  
7. Предмет, субъект, средства и способы культа в протестантизме.  
8. Протестантские религиозные организации.  
9. Протестантизм как субкультура, контркультура и доминирующая культура.  
10. Протестантизм и материальная культура.  
11. Протестантизм и культура повседневности: ценность труда.   
12. Античная мифология в искусстве Возрождения.   
13. Христианские сюжеты в искусстве Возрождения.  
14. Протестантизм и искусство.  
15. Религия и философия Просвещения.  
16. Христианство и искусство Нового времени.  
17. Религия в культуре Европы 19 века.  
18. Религия и западноевропейская философия 19 века.   
19. Христианские сюжеты в европейском искусстве Нового времени.  

 
20. Источником веры протестантизм признает…  
а) Библия и Священное Предание – постановления первых семи вселенских соборов; 

б) Библия и Священное Предание – собрание решений 21 церковных соборов; в) Библия. От-
дельные направления – вероучительные книги: «Аугсбургское вероисповедение», «Книга 
согласия», «Церковные установления» и др.  

 
21. Из семи христианских таинств – причащение крещение, миропомазание, покаяние, 

брак (венчание), соборование и  священство протестантизм оставил два, это (…).  
 
22. Возникшее в европейской культуре 17 в. философско-религиозное учение, соглас-

но которому бог есть первопричина мира, не вмешивается в развитие природы и общества, а 
человек обладает неограниченными возможностями в познании мира, называется (…).  

 
23. Высказывание: «Религия есть познание всех наших обязанностей как божествен-

ных заповедей» принадлежит немецкому философу…  
а) И. Канту; б) Г. В. Ф. Гегелю; в) М. Мюллеру; г) Л. Фейербаху.  
 
24. Утверждение того, что недоказуемость бытия бога устанавливает теоретический 

разум, а практический разум на основе нравственных законов постулирует моральную необ-
ходимость признания бытия божьего, является частью учения немецкого философа (…).  

 
25. Определение сущности религии как отношения духа к духу, знания духа о духе в 

его истине принадлежит немецкому философу…  
а) И. Канту; б) Г. В. Ф. Гегелю; в) М. Мюллеру; г) Л. Фейербаху.  
 
26. Богов создает сила фантазии, воображения человека, религия в конечном счёте – 

продукт деятельности, мышления и эмоций людей. Так утверждал немецкий философ…  
 а) И. Кант; б) Г. В. Ф. Гегель; в) М. Мюллер; г) Л. Фейербах. 
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27. Высказывание «Религия есть опиум народа» принадлежит немецкому философу 

19 века…  
а) К. Марксу; б) Ф. Ницше; в) М. Веберу.   
 
28. В сочинении «Антихристианин» резкой критике подвергает христианскую этику, 

показывая, что христианство совершенно раздавило и сломило человека, немецкий философ 
(…).  

 
29. На решающую  роль  протестантизма в создании необходимых условий для капи-

тализма в Европе обратил внимание немецкий философ и социолог (…).   
 
      Тема 8. Культура России и православное христианство. Причины вы-
бора православия как государственной религии на Руси. Особенности структу-
ры РПЦ. Русская православная церковь и светская власть в 16-17 вв. РПЦ и 
раскол. Старообрядчество, раскольники как контркультура.  Русская право-
славная церковь и светская власть в 18-19 вв. РПЦ в России серебряного века. 
РПЦ в советской России. Регулирующая функция православия в культуре по-
вседневности (семья и быт). Предмет, субъект, средства и способы культа в 
русском православии (официальная церковь и старообрядчество). Православ-
ные религиозные организации. Православная трудовая этика. Православие и 
материальная культура. Православие и искусство в 11-17 вв.  Православие и ис-
кусство в 18 и 19 вв.  Православие и искусство на рубеже 19-20 вв.  Православ-
ное христианство и российская философия на рубеже 19-20 вв. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Причины выбора православия на Руси.  
2. Русская православная церковь и светская власть в 16-17 вв.  
3. РПЦ и раскол.  
4. Старообрядчество, раскольники как контркультура.   
5. Русская православная церковь и светская власть в 18-19 вв.  
6. РПЦ в России серебряного века.  
7. РПЦ в советской России.  
8. Регулирующая функция православия в культуре повседневности.  
9. Предмет, субъект, средства и способы культа в русском православии.  
10. Православная трудовая этика.  
11. Православие и материальная культура.  
12. Православие и искусство в 11-17 вв.   
13. Православие и искусство в 18 и 19 вв.   
14. Православие и искусство на рубеже 19-20 вв.  
15. Православное христианство и российская философия на рубеже 19-20 вв. 

 
16. На доминирование славян в процессе формирования древнерусской народности 

повлияло…  
1)   православие; 2)   земледелие; 3)   древнерусский язык; 4)   численное преоблада-

ние славян.  
 
17. В культуре древних славян центральное место занимала религия… 
 1)   православная; 2)   языческая; 3)   исламская; 4)   католическая. 
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18. Причиной, по которой в конце 9-10 веках древние славяне сменили политеизм на 

восточный вариант христианства, является…  
а)   многобожие – препятствие к образованию единого государства; 
б)   новое государственно-феодальное образование не стремилось к духовному спло-

чению земель; 
в)   язычество закрепляло отжившие патриархально-родовые отношения; 
г) длительная изолированность от западноевропейских цивилизационных процессов. 
 
19. Официально христианство было принято в…  
1)   978 году; 2)   987 году; 3)   998 году; 4)   988 году. 
 
20. Причиной предпочтения князем Владимиром восточного  христианства является…  
а)   красота и пышность богослужения в константинопольском храме святой Софии; 
б)   политические, экономические и культурные связи Киева и Константинополя; 
в)   возможность вести богослужение на любом языке; 
г)   возможность вести богослужение на родном языке. 
 
21. Деятельность Никона и Нестора – первых русских летописцев связана с …  
1) Монастырем при соборе Софии в Киеве, 2) Киево-Печерским монастырем;          
3) Монастырем Св. Георгия, 4) Новгородским Юрьевым монастырем.  
 
22. Древнейшей иконой Руси является…  
1)   «Владимирская Богоматерь»; 2)   «Богоматерь Одигитрия»; 3)  «Богоматерь Пе-

черская»; 4)  «Николай Угодник».  
 
23. Фактором создания основ общерусской культуры является…  
1)   развитие феодальных отношений; 
2)   формирование древнерусской народности; 
3)   отказ от опыта и традиции восточнославянских племен; 
4)   принятие и утверждение христианства. 
 
24. Автор  «Четьи-Минеи», монументального 12- томного собрания древнерусской 

литературы, предназначенного для  личного чтения…  
1) Митрополит Макарий; 2) Максим Грек; 3)  старец Филофей; 4)  Нил Сорский. 
 
25. Самым совершенным произведением А. Рублева является икона…  
1)   «Апостол Павел»; 2)   «Богоматерь»; 3)  «Спас»; 4)  «Троица». 
 
26. Лучшие черты стиля мастера Дионисия проявились в росписях собора…  
1)   Рождественский; 2)   Благовещенский; 3)   Успенский; 4)   Архангельский. 
 
27. Название ереси в Новгороде Великом и Пскове в 14 веке…  
1)   стригольники; 2)   нестяжатели; 3)   иосифляне; 4)   жидовствующие. 
 
28. В Древней Руси крестово-купольный тип храма получил широкое распростране-

ние в эпоху…  
а)   Киевской Руси; б)   феодальной раздробленности; в)   монголо-татарского ига и 

начала объединения русских земель; г)   Русского централизованного государства. 
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29. Агиография – это жизнеописание…  
1)   богов; 2)   святых; 3)   народа; 4)    городов. 
 
30. В культуре Московской Руси синонимичным понятию «духовность» выступает 

понятие…  
а) святость; б) гуманизм; в) ученость; г) мудрость.   
 
31. Процесс отхода культуры от церковных традиций и придание ей светского, граж-

данского характера…  
а) обмирщение; б) отделение; в) уединение; г) дискреция. 
 
32. Последний по времени постройки храм шатрового типа, построенный в Москве… 
а) церковь Рождества в Путинках; 6) церковь Покрова в Филях;  
в) Троице-Сергеевский  монастырь; г) Новодевичий монастырь.  
 
33. Сюжет, выбранный иконописцами А.Рублевым и С. Ушаковым для одноименных 

произведений…  
а) Троица; б) Пресвятая Богородица; в) Собор апостолов; г) Рождество Христово.  
 
34. Н. А. Бердяев утверждал, что церковный раскол в России XVII в. нужно понимать 

как…  
а) источник позитивных для культуры перемен; 
б) борьбу капиталистического и феодального мировоззрений; 
в) архетипическую модель развития российской культуры;  
г) увеличение пропасти между церковной этикой и повседневной жизнью.  
 
35. Аналог протестантской этики в России можно обнаружить в … 
а) языческих воззрениях; б) культе труда староверов; в) в этике нестяжателей;  
г) в этике иосифлян.  
 
36. Последовательность расположения школ русской иконописи по уменьшению их 

соответствия традиционным канонам…  
а) школа Симона Ушакова; б) годуновская школа; в) строгановская школа.   
 
37. Хронологическая последовательность стилей церковных построек в России XVI-

XVIII веков…  
а) шатровый; б) крестово-купольный; в) нарышкинское барокко; г) барокко.  
 
38. Культовое архитектурное сооружение, автором которого является архитектор              

А. А. Монферран…  
а) Исакиевский собор; б)  Храм Христа Спасителя;  в) Казанский собор.  
 
39. Программный лозунг: «Православие, самодержавие, народность» принадлежит…  
а) западникам; б) евразийцам; в) славянофилам; г) сторонникам теории «Юг-Север».   
 
40. Архитектор, автор нового национального стиля, созданного на основе синтеза рус-

ских и византийских традиций, автор храма Христа Спасителя…  
а) К. А. Тон; 6) Росси; в) Монферран; г) Захаров.  
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41. В ходе культурной революции в России от советского государства был отделен 
социокультурный институт…  

а) образование; б) семья; в) церковь; г) армия.  
 
      Тема 9. Культура модернизма, постмодернизма и религия. Религия и 
западноевропейская философия ХХ века. Модернизация католической церкви 
после II Ватиканского собора. Модернизация протестантизма. Тенденции раз-
вития в современном протестантизме. Модернизация православия. Экумениче-
ское движение как модернизация христианства. Диалог иудаизма и христианст-
ва как диалог культур и модернизация религии. Основные черты культуры по-
стмодернизма. Ранние формы религии в культуре повседневности. Христианст-
во в культуре постмодернизма. Обыденный уровень православия в современной 
России. Буддизм в культуре постмодернизма. Ислам в культуре постмодерниз-
ма. Неоязычество в культуре постмодернизма. «Нетрадиционные культы» в 
культуре постмодернизма. Мистическая тема в современном массовом искусстве. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Модернизация католической церкви после II Ватиканского собора.  
2. Модернизация протестантизма.  
3. Тенденции развития в современном протестантизме.  
4. Модернизация православия.  
5. Сущность и формы экуменического движения.  
6. Иудаизм и христианство в ХХ веке.  
7. Ранние формы религии в культуре повседневности.  
8. Христианство в культуре постмодернизма.  
9. Обыденный уровень православия в современной России.  
10. Буддизм в культуре постмодернизма.  
11. Ислам в культуре постмодернизма.  
12. Неоязычество в культуре постмодернизма.  
13. «Нетрадиционные культы» в культуре постмодернизма.  
14. Тема мистики, анимизма и магии  в современном массовом искусстве. 

 
15. Пресвитериане, Армия спасения, Новоапостольская церковь, мормоны, методи-

сты, «Новый Завет», «Свидетели Иеговы», Церковь Муна, или Церковь объединения класси-
фицируются как…  

а) Неохристианские движения; б) Неоориенталистские движения.  
 
16. Смесь христианства, индуизма, еврейской Каббалы и др. теорий в учении объеди-

нения…  
а) Конфессия «Великое Белое братство»; б) «Богородичный центр».  
 
17. Отличие неоязычества от язычества.  
 
18. Идеи зороастризма о вечной борьбе добра-света со злом-тьмой как основе миро-

здания наиболее прослеживаются в произведении современного массового киноискусства…  
а) «Интервью с вампиром»; б) «Дракула»; в) «Дневной дозор»; г) «Зачарованные».   
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Заключение 

 
Научное изучение религии является одной из важнейших составных час-

тей современного гуманитарного знания. Религиоведение представляет собой 
самостоятельную науку в системе гуманитарного знания. Показывает историю 
изучения религии от первых представлений до современных дефиниций рели-
гии, формирование религиоведения как науки в середине 19 века. На материале 
религий Запада и Востока показывает историю развития религиозных пред-
ставлений человечества от одной культурной эпохи к другой, а также внутри 
каждого исторического типа (первобытность, античность, средневековье, Воз-
рождение, классицизм, Просвещение и др.), раскрывает основные понятия ре-
лигиоведения. Опираясь на накопленный историей,  археологией,  этнографией,  
психологией, социологией и лингвистикой конкретный материал,  показывает 
роль религии в культуре, в том числе, в современной культуре. 
 В результате изучения дисциплины  студент должен знать различные 
концепции религии, методы исследования, сущностные характеристики рели-
гии, основы и предпосылки религии, элементы и структуры религии; функции и 
роль религии в обществе, ее место в системе культуры; культовую практику и 
символику религий Запада и Востока.  
 Студент должен уметь отличать культовую практику и символику совре-
менных религий Запада и Востока. Студент должен приобрести навыки теоре-
тического и практического анализа реально функционирующих элементов со-
временных религий. 

Методические указания «Религия в системе культуры» необходимы для 
успешного изучения курса религиоведения, а также целого ряда смежных гу-
манитарных дисциплин: «Культурология», «История Отечества», «Филосо-
фия», «Теория и практика межкультурных коммуникаций». 
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Основные использованные понятия (глоссарий) 
 

Раздел 1. Основы теории религии  
Богословие – система обоснования и защиты религиозных учений о Боге, 

его качествах, признаках и свойствах, комплекс доказательств истинности дог-
матики, доказательств божественного происхождения Священного писания. 

Вера – специфическое отношение к действительным или воображаемым 
объектам, явлениям, когда их достоверность и истинность принимаются без 
теоретических и практических доказательств. 

Вера религиозная – не основанная на логических умозаключениях и 
данных науки уверенность в реальном существовании сверхъестественных су-
ществ, свойств, отношений.  

Мистика – признание сверхъестественной сущности явлений природы и 
общества, различных событий в жизни людей предначертаниями судьбы. 

Мифология – созданные народной фантазией сказания, в которых явле-
ния природы или культуры представляются в олицетворенной, бессознательно-
художественной форме, с попыткой объяснить эти явления. 

Монотеизм – религиозное представление и учение о едином боге, единобожие.  
Политеизм – поклонение многим богам, многобожие.   
Предметы (объекты) культа – в различных религиях и религиозных на-

правлениях материальные вещи, животные, растения, природа, духи, боги или 
единый Бог. 

Психологические предпосылки религии – состояния, процессы, меха-
низмы общественной, групповой и индивидуальной психологии, которые соз-
дают почву для воспроизводства и усвоения религии.   

Религиозная картина мира – совокупность наиболее общих религиозных 
представлений о мире, его происхождении, строении и будущем. Религиозная кар-
тина мира в определенной форме присуща всем религиям, детально разработана в 
развитых религиозных системах. Главный признак религиозной картины мира – 
разделение его на сверхъестественный и естественный. Для религиозной картины 
мира иудаизма, христианства, ислама, ряда других религий характерны трехъярус-
ное строение мира, противопоставление небесного земному. Важнейшие элементы 
религиозной картины мира – креационизм и эсхатология. Религиозная картина ми-
ра содержится в священной литературе – Ведах, Торе, Библии, Трипитаке, Коране.  

Религиозный культ – вид религиозной деятельности, практически-
духовного освоения мира, объектом которой являются осознаваемые в форме 
религиозных образов силы, господствующие над людьми. 

Социумные основы религии – совокупность материальных и духовных 
отношений, господствующих над людьми в повседневной жизни, продуци-
рующих зависимость от внешних условий.  

Способы культа – жертвоприношения молитвы, таинства, богослужения, 
праздники. 
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Средства культа – молитвенный дом, религиозное искусство, культовые 
предметы (крест, свечи, иконы и др.).   

Субъект религиозного культа – верующий индивид, группа людей. 
  

 
Раздел 2. Религия в системе культуры 

 
Тема 1. Первобытная культура и ранние формы религии 

Молитва – обращение верующего, либо посредника (шамана, жреца, 
священника) к богу и сверхъестественным силам с просьбой или благодарно-
стью; непременная часть религиозного культа.  
          Синкретизм (греч. – соединение) – смешение, чаще всего органическое 
слияние разнородных элементов в единое явление. В истории культуры иссле-
дователи выделяют первобытный синкретизм. На этой стадии общественная 
жизнь характеризуется неструктурированной, неразрывной целостностью, в ко-
торой еще не выделились материальная. Духовная, социальная сферы. Перво-
бытный синкретизм – это целостная слитность жизнедеятельности рода или 
племени, в которой объединялись, переплетались материальное предметные 
производственные действия с примитивной коллективностью и формами ду-
ховного общения.    

Табу – абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, сло-
во, предмет с целью обеспечения соблюдения различных норм. 

     Шаман – агент первобытной культуры, деятельность которого связана с 
ранними формами религии. В ранних формах религии шаманы – посредники 
между людьми и духами. Им приписывается способность предсказывать буду-
щее, лечить от болезней, вызывать изменения в природе, провожать умерших в 
иной мир.  

 
 

Тема 2. Культура и религия  Древнего Востока  
Буддизм – одна из трех мировых религий, возникшая в VI в. до н. э. в 

Индии. В центре буддизма стоит учение о «четырех благородных истинах»: 
существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему. 

Варны – замкнутые социальные группы людей, сословия, различающие-
ся по общественному положению, правам и обязанностям. В Древней Индии – 
брахманы, кшатрии, вайшии, шудры. 

Ведизм, ведическая мифология – религиозные верования и мифология 
народов земледельческой культуры (Древней Индии, Ирана, Греции, славян). 
Основные сюжеты ведической мифологии носят космогонический характер, 
Источником всей Вселенной выступает Единое. Для мировоззрения ведических 
народов характерен антропотеокосмизм – нерасчлененность сфер божественно-
го, человеческого и природного: характерно понимание человека как «светлого 
друга богов», позитивно значимого и ответственного субъекта мирового про-
цесса. Люди и боги взаимосвязаны и нуждаются друг в друге. Ведическая тра-
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диция учит путям достижения гармонических взаимоотношений природы, бо-
гов и людей.  

Веды – памятники древнеиндийской литературы конца 2-го – начала               
1-го тысячелетия до н. э. ( Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа). 

Даосизм – религиозно-философская система. Возникшая в древнем Китае 
на рубеже VI-V вв. до н.э. его основателем был мудрец Лао-цзы, главным тру-
дом которого стала «Книга о дао и дэ». Под дао понимался единый объектив-
ный закон, которому подчинен весь мир. Даосизм проповедовал отказ от ак-
тивной жизни и выдвигали теорию недеяния. 

Джайнизм – религиозное учение, возникшее в VI веке до н. э. в Индии.     
В основу которого положен аскетизм, признание за каждым человеком права на  
спасение души через самоусовершенствование. 

Зиккурат – высокая башня из кирпича в Древнем Двуречье, опоясанная 
выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, кото-
рые уменьшались в объеме, увенчанная золотым куполом, служащая для куль-
товых целей и астрономических наблюдений. 

Зороастризм – государственная религия Сасанидского Ирана, названная 
по имени основателя Зороастра, исходными положениями которой являлись 
поклонение огню и вера в борьбу добра- света со злом - тьмой, лежащую в ос-
нове мироздания. 

Индуизм – одна из национальных религий, возникшая в середине 1 тыс. н. э., 
распространен в современной Индии. Индуизм не имеет установленного исто-
рического основателя, сложился на основе более древних религий Индии - ве-
дизма и брахманизма. Индуизм сохраняет много элементов ранних форм рели-
гии – тотемизма (почитание священной коровы), поклонение явлениям приро-
ды, культ предков. Это обилие богов, имеющих самые причудливые формы, ко-
торые смешиваются в бесконечной мифологии. Священной книгой индуизма 
является древнеиндийский эпос «Махабхарата», сложившийся примерно в            
6-2 веках до н. э. Все главные идеи индуизма наиболее полно выражены в «Бха-
гаватгите» (песнь богов).  

Иудаизм – религия, распространенная среди евреев. Иудаизм возник во          
2 тыс. до н. э. на основе политеистических верований и обрядов кочевых еврей-
ских племен Северной Аравии. Священной литературой иудаизма является Пя-
тикнижие Моисея (Тора). В основе иудаизма лежат идеи монотеизма (культ 
единого бога Яхве), богоизбранности народа Израиля и мессии.  

Конфуцианство – учение Конфуция (Кун-цзы) и его последователей, воз-
никшее в Китае в VI в. до н. э. Стержнем конфуцианского учения выступает 
этика, построенная на принципах «человеколюбия» и семейно-кланового долга. 
Конфуцианская мораль взяла на вооружение идущий из глубокой древности 
ритуализированный этикет, посредством которого воспитывались «благород-
ные мужи», являющиеся опорой общества и государства. 

Пагода – общепринятое в европейских языках название буддийской сту-
пы в Китае, Индокитае, Непале, Японии. Пагода – многоэтажное сооружение, 
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хранилище буддийских святынь, строится во дворах монастырей рядом с хра-
мами.  

Парадиз (европеизированная форма термина из «Авесты) – в иранской 
мифологии место блаженства и успокоения духа, образ рая и благого воздания. 
Через греческое наследие авестийский термин проник в культуру Европы.   

Раввин (от др.-евр. – мой учитель) – служитель культа в иудаизме, судья 
по вопросам религиозной и семейной жизни в еврейской общине.   

Саваоф (от др.-евр. – воинственный) – в иудаизме – один из эпитетов Бо-
га  Яхве.  

Сатана (от др.-евр. сатан – противодействующий) – дьявол. В монотеи-
стических религиях – злой дух или глава злых духов, виновник зла в мире, вла-
стелин ада, толкающий людей к греху. Для обозначения дьявола употребляются 
также имена: Вельзевул, Люцифер, Мефистофель, Воланд.   

Синагога (от греч. – место собрания) – в иудаизме молитвенный дом и 
обина верующих. Возникла в Палестине в 4 в. до н. э. После разрушения рим-
лянами Иерусалимского храма (70 г. н. э.) синагоги стали создаваться в диаспоре.  

Ступа (санскр.) – в раннем буддизме – хранилище святынь, например, 
мощей Будды. В позднем буддизме – мемориал в честь каких-либо событий ис-
тории буддизма. Универсальный элемент ступы – круг в плане. В системе буд-
дийской символики ступа рассматривается как символ вселенной.  

Эдем – по верованиям древних евреев – земной рай, куда Бог поселил 
Адама и Еву и откуда изгнал их. Представлялся как сказочно прекрасная и изо-
бильная страна, расположенная где-то у истоков Евфрата и Тигра.  

Яхве (Ягве) – имя древне-еврейского Бога, фигурирующее в Ветхом Заве-
те. Иудаизм запрещает верующим произносить его, вместо него читают и гово-
рят «адонай» («господь мой»). В литературе вплоть до 19 века встречается 
транскрипция – Иегова.   
 
 
Тема 3. Античная культура и религии Древней Греции и Древнего Рима  

Алтарь – в древних религиях жертвенник, сооружавшийся в святых мес-
тах в виде очага.  

Гимн – торжественная песнь в честь богов и героев. 
Дионисии – празднества в честь бога Диониса – бога растительности, ви-

ноградарства и виноделия, веселья.  Праздник включал в себя торжественные 
процессии, состязания драматургов, поэтов, хоров. 

Жречество – агенты древних культур и политеистических религий, вы-
полнявшие функции посредников между людьми и сверхъестественными сила-
ми, а также совершавшие жертвоприношения и молитвы. Зародившись в пер-
вобытном обществе, жречество в процессе социальной дифференциации обо-
собилось в самостоятельную группу. С появлением храмов жречество институ-
циализировалось и получало экономическую базу для существования.  

Катарсис религиозный (греч. – очищение) – феномен психологии ве-
рующих, состоящий в чувстве облегчения, испытываемым верующим в связи с 
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совершением молитвы или другого культового действия. Катарсис религиоз-
ный – яркое проявление иллюзорно-компенсаторной функции религии.  

Оракул – жрец-предсказатель, дающий ответы от лица божества. 
Периптер – основной тип храма в Древней Греции: прямоугольное в пла-

не здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой. 
Христианство – религиозное учение, основанное на вере в Иисуса Хри-

ста как богочеловека; вере в искупительную миссию Иисуса Христа, который 
своей мученической смертью  искупил грехи человечества; во второе пришест-
вие Христа; в страшный суд; в небесное воздаяние и установление царства 
божьего. 

Элевсинии – ежегодные религиозные праздники с мистическими обря-
дами в честь Диониса, Деметры, Персефоны в г. Элевсин.   

 
 
Тема 4. Древнегерманская и древнеславянская религии в эпоху  

великого переселения народов и раннего европейского средневековья   
Валькирии – в германо-скандинавской мифологии воинственные девы, 

уносящие павших в бою воинов в небесное жилище. 
Вальпургиева ночь – в германской средневековой мифологии ночь с               

30 апреля на 1 мая, время ежегодного шабаша ведьм, которые слетаются на 
метлах и вилах на гору Броккен.  

Вальхалла – в германо-скандинавской мифологии находящееся на небе 
жилище павших в бою храбрых воинов, которые там пируют.  

Вампир (вурдалак, упырь) – персонаж мифологии и верований ряда на-
родов Европы (славян, немцев, французов и др.) – мертвец, встающий по ночам 
из могилы, высасывающий кровь у спящих людей, насылающий ночные кошмары.  

Ведьма – в мифологических представлениях народов Европы (славян, 
немцев и др.) – женщина-колдунья, обладающая способностями воздействовать 
на природу и человека, становиться оборотнем, проникать сквозь запертые две-
ри, летать по воздуху, похищать сердца у людей, вызывать болезни, наводить 
порчу на скот и урожай. Считалось, что она может заключать союз с дьяволом 
и служить ему, вступать с ним в половые отношения.   

Велес – древне-славянское языческое божество, покровитель домашнего 
скота. После принятия славянами христианства роль покровителя скота наро-
дом была перенесена на святого Власия.   

Велесова книга – памятник истории и культуры славянской древности, 
предположительно написанная новгородскими жрецами не позже IX века, со-
держащий древнейший пласт славянских мифов.        

Великое переселение народов – период IV – V вв. н. э., характеризую-
щийся вторжением в Европу мощных кочевнических племен: готов, вандалов, 
гуннов и пр.  

Гномы – в низшей мифологии народов Европы маленькие антропо-
морфные существа, обитающие под землей, в горах или лесу, наделенные 
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сверхъестественной силой, носящие длинные бороды, хранящие сокро-
вища, подземные кузнецы. 

Домовой – славянский домашний дух, живущий по соседству с челове-
ком. Обычно представлялся в образе старичка небольшого роста с серебристо-
белой бородой, большими руками и босыми ногами.  

Капище – (от старославян. «капь» – изображение, идол, статуя) – древнее 
культовое сооружение. Судя по археологическим находкам, капище обычно 
выглядело в виде двускатного навеса с украшениями, возведенного на столбах; 
под ним находились идолы и жертвенный алтарь.  

Нибелунги – в германо-скандинавской мифологии подземные хра-
нители клада, приносящего несчастье его обладателю. 

Один – верховное божество в германо-скандинавской мифологии, творец 
вселенной и первых людей, бог ветра и бурь, позднее – бог войны, покровитель 
воинской дружины.  

«Песнь о Нибелунгах» – стихотворный эпос, записанный в Германии 
около 1200 года, по мотивам германской мифологии.   

Эльфы – в низшей мифологии германских народов светлые духи – 
красивые маленькие человечки в шапочках из цветков, которые любят 
водить хороводы при лунном свете и зачаровывают скрипичной музыкой 
слушателей.   
 
 

Тема 5. Культура средневековой Европы и христианство.  
Византия и православие  

Алтарь – у ранних христиан стол, на котором приготовлялось и распре-
делялось причастие. В христианской церкви – часть храма, в которой священ-
нодействует духовенство и где находится престол.           

Анафема – высшая церковная кара, проклятье, отлучение от церкви. 
Армагеддон – место, в котором согласно Откровению Иоанна (16:16), 

при наступлении конца света произойдет последняя битва с участием всех ца-
рей земли. Предполагают, что название происходит от искаженного еврейского 
словосочетания «гора у города Мегиддо» (на севере Палестины), где в древно-
сти происходили многие решающие сражения.   

Аутодафе – торжественное оглашение приговора инквизиции, а также 
само исполнение приговора (главным образом – публичное сожжение).  

Григорианский хорал – основной тип религиозного хорового песнопе-
ния у католиков в средние века на латинском языке, основанный на полифони-
ческом звучании. 

Духовенство – разновидность жречества, служители  христианского 
культа, агенты христианской культуры.  

Ереси – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной цер-
ковной доктрины в области догматики и культа. Известны такие средневековые 
ереси как арианство, монофизитство, несторианство, катары, вальденсы, альби-
гойцы.  
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Иегова – транскрипция древнееврейского имени Бога Яхве, возникшая у 
христианских богословов в эпоху позднего средневековья.  

Икона – изображение святых и сцен священной истории красками на досках. 
Индульгенция – полное или частичное отпущение грехов, а также гра-

мота об этом, выдаваемая католической церковью за деньги от имени Римского Папы. 
Инквизиция – регулярный церковный суд, возникший в конце XII – на-

чале XIII вв. с целью борьбы против ересей. Террор инквизиции был направлен 
не только против еретиков, но и против любых проявлений инакомыслия и 
вольнодумства. 

Католицизм – одно из основных направлений в христианстве, утвердив-
шееся в средние века в Западной Европе. Католическая церковь отличается 
строгой централизацией, иерархическим характером. Ее центром является пап-
ство. Глава – Римский папа, резиденция которого находится в Ватикане. Осо-
бенность католицизма в отличие от православия  – добавление к «символу ве-
ры» догматов о непорочном зачатии Марии и ее телесном вознесении; о непо-
грешимости Папы; о «фелиокве», согласно которому Святой дух исходит не 
только от бога-отца, но и то бога сына; о «чистилище», куда попадает душа 
умершего человека, прежде чем ей будет определено место в раю или в аду. 
Для католицизма характерна практика продажи индульгенций (специальных 
грамот об отпущении грехов); обязательное безбрачие духовенства (целибат), а 
также резкое разграничение между клиром и мирянами. 

Католические ордена – централизованные монашеские и духовно-
рыцарские объединения, действующие согласно уставам, утверждаемым папст-
вом. Различают: а) просто монашеские ордена: бенедиктинцев (названный в 
честь основателя западного монашества Бенедикта Нурсийского), картезианцев, 
цистерианцев; б) нищенствующие монашеские ордена: францисканский и до-
миниканский; в) духовно-рыцарские ордена: ианнитов, госпитальеров, там-
плиеров, тевтонский, ливонский. 

Костел – польское название католического храма. 
Креацианизм – учение о душе в христианстве.  
Креационизм – учение в иудаизме, христианстве, исламе о творении ми-

ра богом.  
Литургия – христианское богослужение, во время которого совершается 

обряд евхаристии (причащения). Включает в себя чтение библейских текстов, 
песнопение и молитвы. В просторечии  литургия у католиков  называется месса. 

Ляйх – немецкий гимн в честь Богоматери. 
Манихейство – религиозное учение, возникшее в 3 вв. Персии, в основе 

которого лежит дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы, как 
изначальных и равноправных принципов бытия. Христианство объявило мани-
хейство ересью.  

Месса – литургия в католической церкви.  
Паства – термин, традиционно применяемый в христианской церкви по 

отношению к рядовым верующим – мирянам, которые сравниваются с овцами, 
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пасомыми пастырями (пастухами). В роли последних выступают священнослу-
жители.  

Патер (лат. – отец) – священник в католической церкви.  
Патриарх (греч – родоначальник) – в православии высший духовный сан; 

глава православной церкви в ряде стран. В католицизме сан патриарха носят 
главы отдельных епархий.  

Саваоф (от др.-евр. – воинственный) – в христианстве отождествляется с 
первым лицом Троицы, с Богом-отцом.  

Схоластика – средневековая университетская наука, философия, харак-
терными чертами которой являлись: 1) стремление опереться на библейские и 
церковные авторитеты; 2) соединение теолого-догматических посылок с рацио-
налистическими принципами; 3) интерес к формально-логическим проблемам; 
4) недооценка опыта как метода познания. 

Харизма – милость, благодать, божественный дар. В раннем христианст-
ве она была присуща апостолам, являющимся харизматическими лидерами.  

Харизматический лидер – человек, наделенный в глазах его последова-
телей непререкаемым авторитетом, основанным на исключительных качествах 
его личности: святости, духовности, пророческом даре, способности творить 
чудеса, силе духа, мудрости, героизме. 

Хилиазм (милленаризм) – вера в «тысячелетнее царство» бога и правед-
ников на Земле, т. е. в осуществление мистически понятого идеала справедли-
вости еще до конца мира. 

Церковная иерархия – церковная католическая организация представля-
ла собой следующую систему: 1)  церковный приход с приходским священни-
ком во главе; 2) территориальные епархии во главе с епископами; 3) митропо-
лии во главе с архиепископами, митрополитами; 4) монастыри (с аббатами во 
главе); 5) кардиналии,  объединяющие несколько митрополий во главе с карди-
налами; 6) высшей властью в католическом мире считается Римский Папа. 

Эсхатология – религиозные представления о неизбежности скорого кон-
ца света. 

Язычество – термин, введенный в оборот богословами монотеистических 
религий и служивший для обозначений религиозных верований, обрядов и 
праздников, выработанных до появления монотеизма.  

  
 
Тема 6. Арабская культура средневекового Востока и ислам  

Ислам – религия, сложившаяся 7 в. н. э. на Аравийском полуострове. Ос-
нователем считается пророк Мухаммед (6-7 вв.). Священная литература – Ко-
ран, из Корана исходят Сунна и Шариат. Основы вероучения базируются на со-
единении элементов иудейства, христианства, некоторых староарабских куль-
тов природы.  Один из  важнейших  принципов ислама – строгий монотеизм, 
предполагает осознанное служение человека единому Богу-Аллаху в режиме 
покорности его воле. Вера в пророков – избранных людей, которые рассказы-
вают человечеству правду о  Боге и мире. Основополагающая  доктрина  ислама  
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«Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его». Для спасения человек обязан 
неуклонно выполнять предписания Корана: ежедневную 5-кратную молитву, 
пост в месяц рамазан (ураза), обязательная благотворительность (зякат), палом-
ничество в Мекку (хадж). Основные направления – суннизм, шиизм, суфизм, 
ваххабизм. Суннизм – самое многочисленное направление.  

Ваххабизм – возникло в конце 18 в. в Аравии. Основатель – богослов 
Мухаммед ибн аль-Ваххаб. Идеал – подлинное единобожие, исключающее вся-
ких посредников между человеком и Аллахом. Отвергает культ святых, (в т. ч. 
и самого пророка Мухаммеда), паломничество к мазарам, считая это проявле-
нием многобожия, осуждал роскошь, курение, пение, танцы и пользование чет-
ками. Богатые арабы Саудовской Аравии сделали ваххабизм официальной религией. 

Мазар – (араб. – место поклонения) – надмогильные сооружения, мавзо-
леи в местах захоронения мусульманских религиозных деятелей. Мусульмане 
считают, что поклонение мазарам является заслугой перед Аллахом.  

Суннизм – наиболее многочисленное направление ислама.  
Суфизм – мистическое направление ислама, возникшее в 7 в. До 13 в. су-

физм находился вне закона. Название происходит от арабского суф – шерсть, 
поскольку грубое шерстяное покрывало издавно считалось обычным одеянием 
аскета – отшельника. Проповедник – суфий (дервиш) – странствовал, питаясь 
подаяниями. Суфии объединялись в братства, своеобразные монашествующие 
ордена. Суфии проповедовали идею о непосредственной связи человека с Бо-
гом. Опираясь на Коран, суфий рассуждал о признаках благочестивого мусуль-
манина – раскаяние, воздержание, бедность, терпение, любовь, страх, надежда.  

Шиизм – второе по числу приверженцев направление в исламе.   
 
 

Тема 7. Христианство в европейской культуре Нового времени  
Деизм (от лат. deus – бог) – учение, согласно которому бог есть безличная 

первопричина мира, находящаяся вне его и не вмешивающаяся в развитие при-
роды и общества. Человек активен и обладает неограниченными возможностя-
ми в познании мира. Деизм отражал интересы буржуазии Нового времени. 

Кирка (кирха) – лютеранский храм.  
Ницшеанство – (по имени немецкого философа  Ф. Ницше) – учение, ха-

рактеризующие агрессивным индивидуализмом. Жизнь истолковывается Ниц-
ше как воля к власти, а смысл культуры видится в формировании носителя этой 
воли к власти – сверх человека. Прообразом сверхчеловека в прошедшей исто-
рии является узкая каста господ – врожденных аристократов, природных «жиз-
нелюбов», которым присущ истинно художественный вкус. Ницше считал, что 
сверхчеловек – это идеал, к которому стремится человечество, более того, этот 
идеал занимает место Бога. 

Пастор (лат. – пастырь, пастух) – служитель церкви в протестантизме, от-
рицающем институт священства.  

Протестантизм – одно из основных направлений в христианстве, собира-
тельное название вероучений, возникших в ходе Реформации XVI в. (лютеран-
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ство, кальвинизм, цвинглианство). Определяющими идеологическими тенден-
циями в протестантизме были: 1) идея личной связи человека с Богом без не-
пременного посредничества священника; 2) стремление перевести все богослу-
жение на родной для верующих язык; 3)  провиденциализм (вера в божествен-
ное предопределение как судьбы отдельного человека, так и всех народов, и че-
ловечества в целом; 4) протестантская этика предполагала возведение трудовой 
предприимчивости в ранг важнейших христианских добродетелей, а также бе-
режливость, выразившуюся в требовании «удешевления церкви». 

Позитивизм – философское направление, исходящие из того, что  под-
линное знание – совокупный результат специальных наук; наука, согласно по-
зитивизму, имеет первостепенное значение. 

Прагматизм – следование узкопрактическим интересам, соображениям 
пользы, выгоды во всяком деле, в повседневном поведении. 

Просвещение – прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феода-
лизма к  капитализму. Особенностями культуры Просвещения являлись гос-
подство рационализма, секуляризация общественной жизни, антифеодальная 
направленность, либерализм, исторический оптимизм, толерантность, четко 
выраженная просветительская направленность общественных преобразований. 

Пуритане – последователи кальвинизма в Англии в XVI-XVII вв.,  высту-
павшие за углубление Реформации, сторонники  строгого образа жизни и стро-
гих нравов. 

Рационализм – философское направление, признающее разум основой по-
знания и поведения людей. 

Реформация – общественное движение в Западной Европе XVI в., направ-
ленное  против католической церкви; проведение  религиозных преобразований 
в духе протестантизма. 

Секуляризация – процесс обмирщения культуры, усиление в ней светско-
го начала, отход от религиозного мировоззрения. 

Скептицизм – философская позиция, характеризующаяся сомнением в ка-
ких-либо надежных критериях истины. В XVIII в. синоним свободомыслия, 
критики религии и философии догм. 

Сциентизм – абсолютизация роли науки в системе культуры, в духовной 
жизни общества. 

Утилитаризм – принцип оценки всех явлений только с точки зрения их 
полезности, возможности служить средством для достижения какой-либо цели. 
В этике утилитаризм является направлением, считающим  пользу основой 
нравственности и критерием человеческих поступков. 
 
 

Тема 8. Культура России и православное христианство  
Агиография – жизнеописание святых.  
Алтарь – в православных храмах ориентирован на восток и отделен ико-

ностасом.  
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Апокрифы (от греческого – тайный, сокровенный) – произведения ран-
нехристианской литературы, не включенные церковью в канон. 

Апостол – богослужебная книга  православной церкви, содержащая 
«Деяния» и «Послания» апостолов. «Апостол» является первой русской печат-
ной датированной книгой, вышедшей из типографии И. Федорова в 1564 году. 

Архангельский собор (1505-1508 гг.) – семейная усыпальница русских 
царей. Построен итальянским архитектором Алевизом Фрязиным, получившим 
прозвище Новый, по канонам традиционного русского каменного зодчества, но 
внешнее убранство несет в себе итальянские черты. 

Ассист – золотое сияние на одеждах святых на иконах.  
Благовещенский собор (1484-1489 гг.) – семейная церковь московских 

князей, один из старейших храмов на подклете. Строившие храм псковские 
мастера украсили барабаны его глав выложенными из кирпича бегунцами и по-
ребриками. 

«Великие Четьи Минеи» - свод церковной литературы, составленный в 
1554 году митрополитом Макарием, состоящий из 12 томов 9 более 27 тысяч 
страниц. В него вошли сочинения, предназначавшиеся для «душеполезного» 
чтения, их состав был подобран и утвержден церковью и должен был регла-
ментировать годовой «круг чтения» на каждый день. 

Деисус – группа икон с изображением Христа-вседержителя в центре, 
Богоматери и оанна крестителя по сторонам. 

Жидовствующие – название сторонников  новгородско-московской ере-
си, обвиненных в приверженности к иудаизму. Появилась в конце XV-начале 
XVI века в Новгороде и Москве. Отрицали авторитет церкви, церковные обря-
ды, многие догматы православия. Иван III в борьбе с боярством и богатством 
церкви использовал учение для укрепления самодержавия, а потом подверг го-
нениям. 

Житийная икона – икона с изображением святого в центре и сцен его 
жизни в квадратных клеймах на полях. 

Жития святых – биографии духовных и светских лиц, канонизирован-
ных христианской церковью. Являются письменными памятниками (например, 
жития Бориса и Глеба, Владимира I, Ольги, Феодосия Печерского и др.). Вклю-
чены митрополитом Макарием в «Великие Четьи Минеи». 

Иконографический канон – определенные правила изображения святых 
в иконописи. 

Иконостас – алтарная преграда в виде высокой стены, уставленной иконами.  
Иосифляне – представители церковно-политического течения в конце 

XV-XVI веке, выражавшие интересы воинствующей церкви. Название  получи-
ли по имени Иосифа Волоцкого – основателя Иосифо-Волоколамского мона-
стыря. Экономической основой влияния иосифлян являлась крупное монастыр-
ское землевладение. На церковном соборе 1503 года выступили против проекта 
ликвидации монастырского землевладения, который выдвинули нестяжатели и 
Иван III. Однако необходимость поддержки со стороны церкви вынудила царя 
пойти на уступки иосифлянам. С этого времени они стали проповедовать тео-
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рию божественного происхождения царской власти. Иосифлянин Филофей 
сформулировал теорию «Москва-Третий Рим», сыгравшую важную роль в 
формировании официальной идеологии русского самодержавия. 

Кормчие книги – сборники церковных и светских законов на Руси с         
XIII века. 

Лавра – название крупных и важных по своему значению православных 
мужских монастырей в России, непосредственно подчиняющихся патриарху, а 
с 1721 г. – Синоду.  

Минеи – христианские богослужебные книги, содержащие тексты цер-
ковных служб годового круга.  

«Москва-Третий Рим» – политическая теория XV-XVI веков, обосно-
вавшая всемирно-историческое значение столицы Русского государства Моск-
вы как политического и церковного центра. Теория «Москва-Третий Рим» ут-
верждала, что исторической преемницей Римской и Византийской империй яв-
ляется Московская Русь. Доктрина  была идеологически разработана монахом 
Филофеем в письмах к Василию III. 

Нестяжатели – религиозно-политическое течение конца XV- начала             
XVI веков, возглавляемое Нилом Сорским. Требовали преобразования церкви, 
отказа от церковных богатств и земель, выступали за самоусовершенствование, 
аскетизм, личный труд монахов.  

Панагия – нагрудная икона с изображением Богоматери, отличительный 
знак архиерея. 

Придел – добавочный, боковой алтарь в храме. 
Стригольники – название ереси в Новгороде Великом и Пскове в XIV в. 

Стригольниками называли непосвященных церковников, имевших на голове 
особую стрижку. По своим убеждениям они не могли вести службу в церкви 
так, как предписывала церковная иерархия, которую они игнорировали. 

Успенский собор (1475-1479 гг.) – главный храм централизованного Мо-
сковского государства. В нем венчали на царство, оглашали государственные 
акты, избирались митрополиты и патриархи. Собор служил усыпальницей мос-
ковских патриархов и митрополитов. Первоначально был заложен на самой вы-
сокой точке кремлевского холма русскими мастерами Кривцовым и Мышки-
ным, но стены рухнули в мае 1474 года для завершения строительства из Ита-
лии Иван III пригласил талантливого итальянского архитектора Аристотеля 
Фиораванти. Расписан в 1481 году московскими мастерами под руководством 
Дионисия. 

Церковный раскол – духовное содержание истрических событий второй 
половины XVII века, в ходе которых состоялось обновление некоторых догма-
тов и обрядов в православии и следствием которых было отпадение значитель-
ной части русского общества (старообрядцев) от официальной церкви.  

Юродивый – религиозный подвижник. 
     Язычество – (от церковно-славянского языцы – иноземные народы) – 

обозначение нехристианских, в широком смысле – политеистических религий, 
боги которых олицетворяли стихии природы. 
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Тема 9. Культура модернизма, постмодернизма и религия  
      Модернизм (от франц. – новейший, современный)  –  в широком смысле 
период культуры с конца 19 до середины 20 века, связанный с отходом от пози-
тивизма и реализма. Большое влияние на формирование модернизма оказали 
идеи А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, учение об интуиции А. Бергсона, психоана-
лиз З. Фрейда и К. Г. Юнга, экзистенциализм Ж.-П. Сартра и А. Камю, теория 
социальной философии Т. Адорно. Модернизм отталкивался от реалистическо-
го, позитивистского мировосприятия 19 века. Если позитивизм стремился к 
описанию существующей реальности, модернизм стремился моделировать 
свою реальность. Если у позитивизма была отчётливая материалистическая ус-
тановка – реальность первична, то для модернизма характерна или идеалисти-
ческая установка – сознание первично, или агностическая – неизвестно, что 
первично и вторично,  это не важно. 

Постмодернизм – понятие, означающее новый, последний на сегодняш-
ний день этап в цепи закономерно сменяющих друг друга направлений культу-
ры, общее направление западной культуры, сформировавшееся в 70-е гг. XX в. 
Характерными чертами постмодернизма являются: ориентация художествен-
ной культуры одновременно и на «массу», и на «элиту» общества; существен-
ное влияние искусства на нехудожественные сферы человеческой деятельности 
(политику, религию, информатику и т. д.);  стилевой плюрализм; широкое ци-
тирование в своих произведениях  шедевров предыдущих эпох; иронизирова-
ние над традициями прошлых культур, использование приема игры при созда-
нии произведений искусства. В  художественном творчестве постмодернизма 
происходит сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цити-
рование.  

Свидетели Иеговы – религиозная организация протестантского толка, 
возникшая в США в 70-е годы 19 века. Ее основатели назвали себя исследова-
телями Библии.  

Экуменизм, экуменическое движение (от греч. ойкумена – вселенная, 
обитаемый мир) – движение за объединение христианских конфессий.  Экуме-
ническое движение координируется Всемирным советом церквей (ВСЦ). ВСЦ 
был создан в Амстердаме в 1948 г. путем слияния 3-х протестантских движе-
ний. Это движение поддерживается большинством протестантских и право-
славных церквей. В экуменическую деятельность с 1965 г. активно включилась 
и католическая церковь, Ватикан.  
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