
Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

5 класс 

 

1. Христианство 

1.1. История христианства 

1. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви, тт. 1-3. М., 1994. 

2. Гуревич П.С. Культурология. Учебник для вузов. - М.: Проект, 2003. 

3. Задворный В.Л. История Римских Пап. Том I. От св. Петра до св. 

Симплиция. М., 1995. 

4. Задворный В.Л. История Римских Пап. Том II. От св. Феликса II до 

Пелагия II. М., 1997. 

5. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. 

6. Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991.  

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

8. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998.  

9. Основы религиоведения. / Под редакцией И.Н. Яблокова. М.: Высшая 

школа, 1994. 

10. Попов Е.В. Введение в культурологию. Учеб. пособие для вузов. - М.: 

ВЛАДОС, 1996. 

11. Поснов М.Э. История христианской Церкви (до разделения церквей - 

1054 г.). Киев, 1991. 

12. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. 

13. Прошин. Г.Г. Музей и религия. М.: Советская Россия, 1987. 

14. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современная 

религия: Курс лекций. М.: "Центр", 1996. 

15. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 

религии. Курс лекций. - М.: Центр, 2004. 

16. Радугин А.А. Культурология. Учебное пособие. - М.: Центр, 2001 Рожков 

В. Очерки по истории Римско-Католической Церкви. М., 1998. 

17. Соколов В.А. Культурология. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

18. Толковая Библия, Т.т. 1,3 - Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. 

19. Христианство. Энциклопедический словарь, тт. 1-3. М., 1993-1995. 

20. Христианство: Словарь. М., 1994. 

21. Шмеман А. Исторический путь Православия. М., 1993. 

22. Янушкявичюс Р., Янушкявичюс О. Основы нравственности. М.: Про-

пресс, 1998. 
Христианский храм 

Христианский храм символизирует вселенную: мир земной и мир Небесный. Вместе 

с христианством Русь переняла у Византийцев крестово-купольную конструкцию храма. 



 
Храм Христа Спасителя в Москве (Фото: Shutterstock) 

 

Пространство храма по вертикали видится как восхождение от земли до неба. Нижняя 

часть символизирует землю; своды, паруса, апсида (полукруглая часть храма, где 

размещается алтарь) и верхняя часть стен — Святую землю (земной рай); купол — небо. 

Количество куполов имеет символический смысл. Два трактовались как проявление 

божественного и человеческого начал во Христе, три — как ипостаси, то есть сущности, 

Бога (Отец, Сын и Святой Дух), пять — как Христос и четыре евангелиста, тринадцать — 

как Христос и двенадцать апостолов. 

По горизонтали пространство храма также связывается с продвижением от мира 

земного к миру горнему. Нартекс (помещение с западной стороны христианских храмов, 

предназначавшееся для лиц, не имевших права входить в храм) или притвор, как его стали 

называть на Руси, где размещалась крестильная купель, должен напоминать о реке 

Иордан — месте Крещения Христа; пространство храма — видимое небо для верующих; 

алтарь — царство чистого духа.  
Иконы изобразительными средствами рассказывают о содержании христианской веры. 

Голубь. Одна из трех ипостасей (сущностей) Бога, это — Святой Дух. Он изображается 

в виде белого голубя. Любимый символический знак римских катакомб — голубь 

с оливковой ветвью. Голубь — птица, часто упоминаемая в Священном писании. Она 

отличается чистотой, кротким характером. Иисус Христос заповедовал своим 

последователям: будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Кроме того, голубь — 

символ Духа Святого, сошедшего на Спасителя при крещении. Голубь с оливковой 

ветвью — вечно живое учение, несущее человеку дух света и правды. 

Рыба. Символ рыбы, знаменующий самого Христа. Греческое слово «рыба» состоит 

из начальных букв слов: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. 

Нимб. На иконах и фресках вокруг голов святых изображают сияющий круг — нимб, 

который символизирует святость, принадлежность к Горнему миру. Нимб на иконах стали 

изображать с IV века. Часто его изображают в виде светящейся радуги. 

Агнец. В раннехристианском искусстве изображение Христа нередко заменял один 

из его символов, например, «агнец Божий». Агнец стал символом мученичества Христа, 

указывал на Его глубокое смирение, незлобивость и кротость. Этот символ применяется 

е Нему как к великой жертве за грехи всего рода человеческого.  

 

Притча «О мытаре и фарисее». 

«Сказал же и некоторым, уверенным в собственной праведности и уничижавшим 

остальных, такую притчу. Два человека вошли в храм помолиться: один – фарисей, а другой 

– мытарь. Фарисей, став, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не как прочие 

люди: грабители, обманщики, прелюбодеи, или даже как этот мытарь. Пощусь два раза в 

неделю, даю десятину от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз 

поднять на небо, но бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». 

Говорю вам: этот пришел в дом свой оправданным, а не тот. Ибо всякий, возносящий себя, 

смирён будет, а смиряющий себя вознесён будет» (Лк. 18,10-14). 

 

1.2. Принятие христианства на Руси 

https://www.calend.ru/img/content_images/i0/68_or.jpg


1. Введение христианства на Руси. -  Институт философии АН СССР; отв. 

Ред. А.Д. Сухов. - М.: Мысль, 1987.  

2. Вознесенская Т.И. Киевская Русь: начало русской культуры. Искусство и 

литература в России: Учебное пособие. - Москва: МГУП. - 2003. 

3. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права. Учебно-

методический комплекс. - М.: ЕАОИ, 2009 - 336 с. 

4. Исаев И.А. История государства и права России. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юристъ, 2004. - 797 с. 

5. История России Учебник/ Р.А. Асланов, В.В. Керров, М.Н. Мосейкина, 

Т.М. Смирнова; под ред. В.В. Керова. - М., 2003 г. 

6. История отечественного государства и права России: учеб. / В.М. 

Клеандрова, Р.С. Мулукаев; под ред. Ю.П. Титова. - М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2006. 

7. История государства и права России. Под ред. Титова Ю.П. - М.: ТК 

Велби, 2003 - 544 с. 

8. Милюков П. Н. Очерки по истории Русской культуры в 3 т. М., 1994. Т. 2. 

9. Никольский Н. М. История русской церкви. Изд. 3-е. М., 1983. О вере и 

нравственности по учению Православной церкви. М., 1991. 

10. Платонов С.Ф. Лекции по Русской истории - М.: Высш. шк. 1993. 

11. Соловьев С.М. Об истории древней России. (сост., авт., предисл., 

примеч., А.И. Самсонов.) - 2е изд. - М.: Просвещение, 1993. 

12. История политических и правовых учений. Под ред. Лейста О.Э.- М.: 

Зерцало, 2006. 
Разновидности креста в христианской культуре 

Один из важнейших символов христианства — крест. Он венчает собой купол каждого 

христианского храма. Он является напоминанием христианину о мученической смерти 

распятого на кресте Иисуса Христа, Его Крестной Жертве, принесенной для спасения 

(искупления) людей. С тех пор орудие смерти стало для христиан символом будущего 

воскресения и вечной жизни. Крест, установленный на христианской могиле, обозначает 

упование христиан на вечную жизнь в Царстве Небесном. 

Вопрос о форме креста имеет важное значение для Русской православной церкви, 

которая допускает использование восьмиконечного, шестиконечного и четырехконечного 

крестов. Короткая верхняя поперечина обозначает дощечку с надписью: «Иисус Назарянин 

Царь Иудейский», прибитую над головой распятого Христа, а нижний (наклонный) брус 

напоминает также, что справа (возвышенная часть) от Христа был распят разбойник, 

раскаявшийся и уверовавший, душа которого отправилась в рай, а слева (нижний конец 

перекладины) — нераскаявшийся грешник, душа которого попала в ад.  

Помимо восьмиконечного креста на русских православных храмах устанавливались 

четырехконечные кресты разнообразной формы: трилистника, якоря, а иногда и оба креста, 

совмещенные в одном. Крест в виде трилистника является символом Святой Троицы, 

а «якорный» крест с основанием в форме полумесяца символизирует надежду на спасение. 

Полумесяц означает евхаристическую чашу с Кровью Христа, стекающей с креста. 

 

1.3. Русская православная церковь в Российской империи 

1. Доброклонский А. Руководство по Истории Русской Церкви. Вып. 4., - 

М., 1893. 



2. Знаменский П. В. Учебное руководство по Русской Церковной Истории. 

СПб., 1904. 

3. Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905 - 1907 

гг. - М.: Наука, 1984. 

4. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. Т. 2. - М.: 

Терра, 1997. 

5. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке - М.: 

Республика, 1995. 

6. Поспеловский Д.В. Обновленчество. Переосмысление течения в свете 

архивных документов. // Вестник РХД - 1993, № 168. 

7. Пушкарев С.Г. Историография Русской Православной Церкви // ЖМП. 

1998. № 5. С. 67-79; № 6. С. 46-61. 

8. Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. - Джорданвилль, 1959. 

9. Шмеман А. (прот.) Исторический путь православия. - М.: Паломник, 

1993. 

 
«Мы спрашиваем себя, наконец, что делает в мире русская душа. Мы обращаемся 

к ее созданьям и открываем, что это одна из самых широких и простых душ мира, что она 

чает без корысти, созерцает сочувственно: людей — скорбно, природу — ясно, небо — 

радостно». (В. Щепкин) 
 

Есенин 

* * * 

Шёл Господь пытать людей в любови, 

Выходил Он нищим на кулижку. 

Старый дед на пне сухом в дуброве 

Жамкал дёснами зачерствелую пышку. 

Увидал дед нищего дорогой, 

На тропинке с клюшкою железной, 

И подумал: "Вишь, какой убогой, - 

Знать, от голода качается, болезный". 

Подошёл Господь, скрывая скорбь и муку: 

Видно, мол, сердца их не разбудишь.. . 

И сказал старик, протягивая руку: 

"На, пожуй.. . маленько крепче будешь". 
                                                   1914 
 

Задание. Установить хронологическую последовательность написания 

икон.  



   
 

 

1.4. Дом и семья в православии 
1. Адельгейм Павел, священник. О христианском браке. - М.: Курс, 2013. 

2. Библейские принципы семейной жизни. – Издательство Фриденсштимме, 

1991. 

3. Большой толковый словарь по культурологии. – М.: Издательство 

«Вече», 2000. 

4. Владимир Мономах «Поучение». Этика и психология семейной жизни: 

Хрестоматия для учителя. ч.II. семья в русской литературе. (Сост. Т.Г. 

Кислицыной. – М.: Школа – Пресс, 1999) 

5. Всемирный Русский Народный Собор. Семья в России: вчера, сегодня, 

завтра. 15.07 – 17.07.2009 – Екатеринбург, 2009. 

6. Два дневника святой мученицы и страстотерпицы царицы Александры о 

значении семьи и о семейной жизни. – Издательство «Псалтирь», 2004. 

7. Духанин Валерий, священник. Таинство брака. – М.: Сретенский 

монастырь, 2016. 

8. Зеньковский Василий, протопресвитер. Педагогика. – М.: Православный 

Свято-Тихоновский Богословский институт, 1996. 

9. Ипполит, иеромонах. Какой путь избрать? Девство, монашество, 

супружество. -М.: Издательство «Отчий дом», 1998. 

10. Мошкова и семейный крест. О семье и воспитании. – М.: «Скименъ», 

2005. 

11. Мудрость Любви. Брак и семья: духовные традиции в православной 

культуре. Хрестоматия. (Сост.: Т.В. Ермолаева, Ю.Б. Лозовая. – 

Хабаровск: ХК ИППК, 2008.) 

12. Порфирий (Левашов), иеромонах. О воспитании девиц в духе истинно 

христианском. – М.: Самшит – издат, 2005. 

13. Семья. Прочность, цель и назначение. – М.: ООО «Самшит-издат», 2010 

14. Современная православная семья. Венцы спасения. – М.: Русский 

Хронограф, 2002. 

15. Урбанович Л.Н. нравственные основу семьи и брака. Учебная программа 

и методические рекомендации. – Смоленск, 2007. 



16. Урбанович Л.Н. Нравственные основы семейной жизни (культура семьи). 

– Екатеринбург, 2008. 

17. Урбанович Л.Н. Нравственные основы семьи и брака. Учебно-

методическое пособие. – Смоленск, 2007. 

18. Учение св. Иоанна Златоуста о христианском браке и об обязанностях 

мужа и жены. – М.: «Покров», 2009. 

19. Феофан (Крюков), игумен. О воспитании детей. – Тюмень, «русская 

неделя», 2014. 

20. Что надо знать вступающим в брак. – М.: «Ковчег», 2005. 

21. Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. – М.: 

«Православная педагогика», 2001. 

22. Шугаев Илья, протоиерей. Как сохранить семью. – М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. 

23. Шугаев Илья, священник. Один раз на всю жизнь. Беседы со старшими о 

браке, семье, детях. – М.: Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2007. 

 

1.5. Православные праздники 

1. Алмазов С.Ф., Питерский П.Я. Праздники православной церкви. М: 

Госполитиздат., 1996. С. 254.  

2. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. К. 1993. С. 479. 

3. Борунков Ю.Ф., Яблоков И.Н. Основы религиоведения. - М.: Высш. шк., 

2006. - 368 с. 

4. Воскресение Иисуса Христа. Православная энциклопедия. Том IX. — М. : 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. — С. 414-

423. 

5. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: Учебное 

пособие. - М.: Юридический институт МИИТа, 2006. - 252 с. 

6. Исаева Е.Л. Православные праздники. - М.: РИПОЛ классик, 2008 - 64 с. 

7. Православный календарь, 2007 г.- с.155. 

8. Лобазова О.Ф. Религиоведение. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006. - 384 с. 

9. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 

религии: курс лекций. - М.: Центр, 2005. - 240 с. 
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Во главе «праздничного круга» Русской православной церкви - Пасха, наиболее 

почитаемый христианский праздник. Затем идут так называемые двунадесятые праздники - 

двенадцать главных празднеств. Из них - три переходящих, выпадающих каждый год на 

разные числа, в зависимости от того, когда отмечается Пасха, исчисляемая по лунному 

календарю. Это Вознесение, Троица, Вход Господен в Иерусалим (Вербное воскресенье). 

Девять праздников - непереходяших, за каждым из них закреплен определенный день в 

календаре. Это Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Преображение, Рождество 

Богородицы, Введение во храм Богородицы, Воздвижение креста и Рождество Христово. 

За двунадесятыми праздниками следуют по своему значению пять великих 

праздников - Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Праздник святых Петра и 

Павла, Усекновение головы Иоанна Предтечи, Покров святой Богородицы. Они тоже 

пользуются большим почтением в православной церкви.  

История православных праздников восходит к временам Ветхого Завета. К 

православным примыкают и праздники, берущие свое начало в Новозаветное время. Каждый 

из православных праздников посвящен воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса 

Христа и Божьей Матери, а также памяти святых угодников. 

По своей сути православный церковный календарь-пасхалия состоит из двух частей 

— неподвижной и подвижной. 

Неподвижная часть церковного календаря — это Юлианский календарь, 

расходящийся на 13 дней с Григорианским. Праздники неподвижной части календаря имеют 

постоянную дату, каждый праздник ежегодно отмечается в один и тот же день. 

Подвижная часть церковного календаря перемещается вместе с изменяющейся 

год от года датой празднования Пасхи.  

Сама дата празднования Пасхи определяется согласно лунному календарю и ряду 

дополнительных догматических факторов (не праздновать Пасху с иудеями, праздновать 

Пасху только после весеннего равноденствия, праздновать Пасху только после первого 

весеннего полнолуния). Все праздники с переменными датами отсчитываются от Пасхи и 

перемещаются во времени «светского» календаря вместе с ней. 

Таким образом, обе части календаря-пасхалии (подвижная и неподвижная) в 

совокупности определяют календарь православных праздников. 

Далее представлены наиболее значимые для православного христианина события — 

так называемые Двунадесятые праздники и Великие праздники. Хотя православная церковь 

отмечает праздники по «старому стилю», отличающемуся на 13 дней, даты в нашем 

календаре для удобства указаны согласно общепринятому светскому календарю нового 

стиля. 

Пасха (Светлое Христово Воскресенье) — 24 апреля 2022 года 

https://www.calend.ru/holidays/orthodox/ 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/182/


 
 

1.5. Католичество 

1.5.1. Католицизм (католичество) в современном мире 

1. Бовкало А. А. Справочники по истории Католической Церкви [Текст]// 

Генеалогический вестник. — 2001. — Выпуск 3. — С. 67-69 

2. Великович Л.Н. Католицизм в современном мире. М., 1981. 

3. Гараджа В.И. Религиеведение. М., 1999. 

4. Григулевич И.Р. История инквизиции. М., 1970. 

5. Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ. М., 1981. 

6. Губман Б.Л. Современная католическая философия. М., 1988. 

7. Густерин П. Католическое духовенство по законодательству Российской 

империи[Текст]. Саарбрюккен, 2014. — 80 с. 

8. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980 

9. Заборов М.А. Мальтийские рыцари: историческая эволюция ордена 

иоаннитов. //Религии мира. М., 1989. 

10. Задворный, В. А. Юдин. История Католической Церкви [Текст]/Краткий 

очерк. — М.: Издание колледжа католической теологии имени св. Фомы 

Аквинского, 1995. 

11. Казанова А. Второй Ватиканский собор. М., 1973 

12. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992 

13. Католицизм. Словарь. М., 1991. 

14. Католицизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. 

и 4 доп.). СПб., 1890— 1907. 

15. Ковальский Я.В. Папы и папство. М.,1986. 

16. Козлов-Струтинский, П. Парфентьев. История католической церкви [Текст]/ 

Белый камень, Спб.:2014. 

17. Красиков А.А. Ватикан: история современности. М.,1991. 

18. Крывелев И.А. История религии. Т. 1. М., 1988. 

19. Мчедлов М.П. Католицизм. М.,1974. 



20. Пупар П. Вера католической церкви. М.,1992. 

21. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. М., 1994. 

 

1.5.2. Католицизм в России 

1. Гараджа В.И. Религиоведение. — М., 2005  

2. Гараджа В.И. Социология религии. — М., 2005 

3. Данилов, В. История распространения католичества в русских землях до 

1917 года[Текст]/ В. Данилов учебное пособие, 2015. – С. 822. 

4. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. — М., 2007 

5. Радугин А.А. Введение в религиоведение. — М., 1997 

6. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. — М., 2003 

7. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: 

социология и психология религии. — Ростов на Дону, 2004. 

8. Тамборра А. Католическая церковь и русское православие. Два века 

противостояния и диалога[Текст]/ Пер. с ит. (Серия «Диалог»). М., 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 631с. 

9. Толстой Д. А. Римский католицизм в России[Текст]: Историч. исслед. — 

СПб., 1876. — 2 т. 

 

1.6. Протестанты 

1.6.1. Протестантизм и его направления 

1. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. 

Курс лекций. А.А. Радугин. Москва, 1997. - 240с. 

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. 

произведения. М., 1990. - 143с. 

3. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение - Ростов-на-Дону, 2003. 

4. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1973. - 296с. 

5. Гараджа В.И. Религиоведение. - М.: Центр, 1995. 

6. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и 

современность. - М., 1997. 

7. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. - 355с. 

8. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М., 1985. - 201с. Яблокова 

И.Н. Основы религиоведения - М., 2004. 

 

1.6.2. Протестантизм в России 

1. Борунков Ю.Ф., Яблоков И.Н. Основы религиоведения: Учебн. - М.: 

Высш. шк.,1994. - 368 с. 

2. Газета церкви "Новое поколение" "Екклесиаст". 1998. № 8. 

3. Ерышев А.А. Религиоведение: Учеб. особие. - Киев: МАУП, 2003. - 280 с. 

4. Курило О.В. Лютеране в России: XVI-XX вв. М.: Фонд "Лютеранское 

наследие", 2002. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD


Лютер, Мартин — Википедия 

Мартин Лютер (нем. Martin Luther (немецкий: [ˈmaʁtiːn ˈlʊtɐ]); 10 ноября 1483 – 18 

февраля 1546) – немецкий священник, теолог, писатель и автор гимнов. 

 
5. Лункин Р. Пятидесятники в России: опасности и достижения "нового 

христианства" // Религия и общество. Очерки религиозной жизни 

современной России. М.; СПб., 2001. С. 334. 

6. Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: Рабочая книга 

преподавателя и студента. -М: НОУ, 1998. - 328 с. 

7. Неволин М. Патриоты ли протестанты? // Мирт. 2002. №3 (34). В 

Интернете: http://gazeta.mirt.ru/2002/03/04.html. 

8. Подберезский И.В. Вера по Евангелию в России // Христианское слово. 

Иисус Христос-2000. М., 2000. С. 51. 

9. Ревуненкова Н. Протестантизм. - СПБ: Питер, 2007. - 224 с. 

 

2. Ислам 

2.1.  Возникновение ислама 

1. Большаков В. П. Религия и культура. Новгород, 1995. 

2. Гуревич П.С. Культурология. М., 1996. 

3. Ислам/ Пер. с англ. В.Новикова. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 304.: ил. 

4. Ислам, краткий справочник. - М.: Наука, 1983. 

5. История Древнего Востока. - М., 1988. 

6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. - М., 1982. 

7. Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока 

(конец 70-х – начало 80-х годов XX в.). - М., 1986. 

8. Ислам: Энциклопедический словарь. М.,1991. 

9. История религии. В 2 т. Т. 2. Учебник / В.В. Винокуров, А. П. Забияко, 3. Г. 

Лапина и др.; Под общей ред. И.Н. Яблокова. -М.: Высш. шк., 2002. -639 с. 

10. Карпушина С., Карпушин В. История мировой культуры. М., 1998. 

11. Личность мусульманина. - Москва, 2000. 

12. Круглова Л.К. Основы культурологи. - М., 1995. 

13. Крывилев И. А. Истории Религий -Мысль ,1976 – 214с. 

14. Культурология. Под ред. А.А. Радугина. - М., 1996. 

15. Малюга Ю.Я. Культурология. - М., 1998. 

16. Миннуллина И.В. "Мусульманское духовенство Татарстана в условиях 

политических репрессий 1920 – 1930 гг."- Флинта, 1998 – 137с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD


17. Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама (пер. с англ.)- Фаир-Пресс- 2007, 

384 с. 

18. Поляков С. Ислам. - Книга Вайланд, 2000 – 219с. 

19. Религиозные традиции мира. Том второй. - КРОН-ПРЕСС,1998 - 479с. 

20. Религия в истории и культуре: Учебник для вузов/ М.Г. Писманик, А.В. 

Вертинский, С.П. Демьяненко и др.; Под ред.проф. М.Г. Писманика. - М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430с. 

21. Рождение ислама. Пророк Мухаммед//Древо познания. - Киев: Научно-

познавательная коллекция. ДП Маршал Кавендиш Украина., 2003. - С.35 -38. 

22. Соловьев В. Магомет, его жизнь и религиозное учение. — Спб, 1902. 

23. Сюкияйнен Л. Р. "Шариат – религия или право? Шариат: теория и 

практика."- Научная книга, 2000 

24. Токарев С. Религия в истории народов мира. — М., 1986. 

25. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" (с изменениями от 26 марта 2000 г., 21 марта, 

25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г.) 

26. Чумаков А.Н. "Глобализация. Контуры целостного мира." - Проспект, 2009- 

428с. 

27. Щапова Я. Н. "Религии Мира" -Просвещение, 2001 

28. Энциклопедия "Мир и религии"- Просвещени,1995 

29. Ханиф Сюзанн. Ислам: Путь Бога/пре. с английского Т.В. Гончаровой. - К.: 

Ансар Фаундейшн, 2003. - 180 с. 

 

2.2. Ислам в России 

1. Гайнутин Р.И. "Ислам в 21 веке, или как жить мусульманину по Корану в 

России"-, изд. Исламская книга, 2009 - 142 с. 

2. Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. М.,1993 

3. Материалы Международной конференции "Россия и исламский мир: 

партнерство во имя стабильности", Москва, сентябрь 2009 года. 

4. Мисроков З. Х. "Адат и Шариат в российской правовой системе"- 

Издательство МГУ -2002, 256с. 

5. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести 

и о религиозных объединениях" (с изменениями от 26 марта 2000 г., 21 

марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г.) 
Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 год 

Одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года 

Глава I. Статьи 3,19 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания. 

Статья 19. Учреждения профессионального религиозного 

образования. 
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют 

исключительное право создавать учреждения профессионального религиозного 

образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки 

служителей и религиозного персонала. 



2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат 

регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений 

профессионального религиозного образования, которые имеют 

государственную лицензию, пользуются правом на отсрочку от призыва на 

военную службу в соответствии с законодательством о воинской обязанности и 

военной службе и иными льготами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.3. Коран - главная книга ислама 

 

     
 

1. Естествознание. Электронный Большой энциклопедический словарь. -

Mastersoft. ТОВ «Фортресс Паблишинг», 2004. 

2. Ислам, краткий справочник. -  Из-во "Наука", М., 1983. 

3. Коран. -  М. МНПП "Буква", 1991 

4. Климович Л. Книга о Коране. - М., 1986. 

5. Коран. Двуязычное издание. Перевод смыслов Э. Кулиев - РИПОЛ 

КЛАССИК, 2003. 

6. Коран. Пер. И.Ю. Крачковского. - Москва, 1991. 

7. Коран. Перевод с араб. и комментарий М.-Н. О. Османова. М., 1999. 

8. Коран. Перевод смыслов и комментарии Э. Р. Кулиева. М., 2003. 

9. Коран. Смысловой перевод проф. Б. Я. Шидфар. М., 2003. 

10. Л. Климович, Книга о Коране. - М., 1986. 

11. Религии мира, Энциклопедия, Т.6, "Аванта +", М. 1996. 

 

2.4. Пророк Мухаммад  

1. Али-заде А. А. Хроника мусульманских государств I–VII вв. хиджры. М., 

2004. 

2. Аль-Баша А. Р. Истории о сподвижниках Пророка / Пер. с араб. М., 2002. 

3. Большаков О. Г. История Халифата. Т. 1: Ислам в Аравии. М., 2000. 

4. Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада / Пер. с араб. М., 2002. 



5. Аль-Калби Х. М. Книга об идо лах = Китаб ал-аснам / Пер. с араб. М., 1984. 

6. Аль-Мубаракфури С. Жизнь Пророка / Пер. с араб. М., 2003. 

7. Панова В. Ф., Вахтин Ю. Б. Пророк Мухаммед. Ростов-на-Дону, 1999. 

8. Пиотровский М. Б. Южная Аравия в раннее средневековье. М., 1985. 

9. Соловьев В. С. Магомет. Основатель ислама. М., 1994. 

 

2.5. Праздники ислама 

1. Боронбеков Основные ценности ислама. Объекты охраны шариата// 

государство и право-2013-№2 стр. 92-101. 

2. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность. - М.: 

Юридический институт МИИТа, 2013. 

3. Костюкович П. И. Религиоведение. - Минск ООО «Новое знание», 2012. 

4. Круглов А.А. Основы религиоведения. - Минск: ТетраСистемс, 2011. 

5. Основы религиоведения / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, М.П. Новиков, и 

др.; Под ред. И. Н. Яблокова. - М.: Высш. шк., 2004. 

6. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 

религии: курс лекций. - М.: Центр, 2010. 
 

Исламские праздники 

        
Википедия 

Религиозные праздники, отмечаемые мусульманами во всём мире. Празднуются 

ежегодно по лунному исламскому календарю, летоисчисление по которому ведётся с 16 

июля 622 года. Мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 

354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни 

мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно 

григорианского календаря. 

 
 
 

3. Иудаизм 

 

3.1. Иудаизм: История развития и современное состояние 

 

1. Барац А. Лики Торы. - М. Иерусалим, 1995. 

2. Беленький М.С. «Иудаизм», - М: «Политиздат», 2012. - 374стр. 

3. Вайн Ш.Т. Новый путь в иудаизме: Быть евреем, веря в разум и чувство 

собственного достоинства. - М., 1998. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


4. Вихнович В.Л. «Иудаизм», - М: «Академия исследования культуры», 2014. - 

265стр. 

5. Вук Г. Еврейский образ жизни. Иерусалим - М., 1993. 

6. Жудинова Е.В., "Религии мира. Иудаизм.", г. Москва, изд. "Мир книги", 
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1. Агур, Й. Введение в Устную Тору: Учебное пособие/ Й. Агур; Пер. 

Р. Лапидус. - М.: Российский открытый университет, 1991. - 44 с. 

2. Айзенберг, Й. Что такое «Тора»/ Пер. с иврита П. Гиль. - Иерусалим: 

«Шамир», 1989. - 173 с. 

3. Азбука христианства. Словарь - справочник/ Сост. А. Удовенко. - М.: 

МАИК «Наука», 1997. - 288 с. 
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5. Бачинин, В.А. Религиоведение: энциклопедический словарь/ В.А. Бачинин. 
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То́ра — в иудаизме первая часть еврейской Библии, так называемое «Пятикнижие 

Моисеево» — свиток с текстом Пятикнижия, хранимый в синагоге как предмет религиозного 

культа иудеев. Впервые разделение еврейской Библии на три части сделано в трактате 

«Соферим», относящемся к VIII веку. Впоследствии из акронима названий трёх разделов 

сложилось привычное сегодня именование еврейской Библии - ТаНаХ. 

    
33. Учение. Пятикнижие Моисеево. - М.: «Республика», 1993. - 335. 
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719 с. 

36. Философский словарь/под общ. Ред. Ярещенко. - Ростов н / Дону: 

«Феникс», 2004.-560 с. 

37. Философский энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983 - 

840 с. 

38. Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия/ 

З. Фрейд. - М.: «Наука», 1993.-172 с. 

39. Христианство: Словарь/ Под общ. ред. Л.Н. Митрохина. - М.: «Республика», 

1994.-559 с. 

40. Шимон, Р. Фрагменты из книги Зогар/ Пер. с арамейского. - М.: «Гнозис», 

1994. 
 "Раби Шимон" Фрагменты из книги "Зогар"/перевод и комментарии 

М.А.Кравцова/. - Москва: Гнозис, 1994.- 336 с. 

Зогар (Зоар) - одна из великих книг в человеческой культуре, основная и самая известная 

книга из многовекового наследия каббалистической литературы. Зогар ("Сияние") имеет 

свою собственную драматическую судьбу. Считается, что скорее всего эта книга написана 

была в XIII веке, хотя каббалисты соотносят время ее появления со II веком н. э. и связывают 

с именем рабби Шимона Баром Йохая (РаШБИ). Текст этой реликвии в течение многих 

столетий был скрыт. Для иудаизма мистический подъем в конце средневековья оказался 

прологом к мистичекому подъему XVI-XVIII веков, религиозное творчество испаских евреев 

несло в себе зародыш грядущего творчества евреев Палестины, Турции, Италии и Польши. 

Это произошло благодаря тому, что в руках евреев оказался Зогар.  



Традиционное издание Зогара - это более двух с половиной 

тысяч страниц, набранных убористым шрифтом на сравнительно 

простом арамейском языке. Русский перевод памятника составил 

бы не менее 10 томов по 500 страниц в каждом. Все отрывки 

Зогара спаяны экспрессией особой языковой ритмики и 

содержательно привязаны к тексту Пятикнижия, являясь его 

толкованием. С точки зрения каббалистов Зогар имеет огромную 

духовную силу. Каббалисты рассматривают изучение Зогара как 

наиболее высокое духовное постижения человека. Даже чтение 

текстов Зогара без комментариев и нахождение книг Зогара в 

доме, по мнению каббалистов даёт духовную силу и защиту. 

 

41. Шиффман, Л. От текста к традиции: История иудаизма в эпоху Второго 
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Иерусалим: «Гешарим», 2000. - 275 с. 

42. Штейнзальц, Р.А. Введение в Талмуд: Еврейские источники и комментарии/ 

Р.А. Штейнзальц. - М.: Израильский ин-т талмудических публикаций, 1993. 
 

3. Буддизм 

3.1. Буддизм: история возникновения, основные идеи 
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9. Говинда, Л.А. Психология раннего буддизма. Основы тибетского 

мистицизма. / Л.А. Говинда - СПб.: Андреев и сыновья, 1993. - 46 с. 

10. Лысенко, В.Г. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. / 

В.Г. Лысенко, А.А. Терентьев, В.К. Шохин - Москва : Восточная 

литература, 1994. - 87 с. 

11. Поликарпов, В.С. История религий. / В.С. Поликарпов - М.: Гардарика, 

1997. - 146 с. 

12. Полищук, В.И. Культурология: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 1999. – 

444 с. – Библиогр.: С.436 – 443.  

13. Радхакришнан, С. Индийская философия. / С. Радхакришнан - М.: МИФ, 

1993. 79-80 с. 



14. Сознание и физическая Вселенная. // Физика сознания и жизни, 

космология и астрофизика, 2001, № 1. - С. 6-7. 

15. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной 

культуры: учеб. пособие для студентов вузов/ В.Г. Торосян. – М.: Владос, 

2005. – 735 с. 
 

Архитектура буддийских храмов и монастырей 

Буддизм в течение нескольких тысячелетий 

постепенно распространялся по планете. Сегодня 

буддийские храмы можно отыскать в разных странах, а 

корни этой религии сосредоточены в Индии. В статье мы 

познакомимся с тем, что представляет собой храм 

буддистов и в чем особенности их архитектуры, узнаем о 

самых известных храмах и монастырях. 

Храм Будды может иметь разные названия: дацан, 

или, непосредственно название самого храма, 

сочетающееся со словами дзи, дэра, тэра, гаран. 

В том случае, если храм называют по местности или в честь основателей, то в 

названии присутствует тэра или дэра. Например, Асука-дэра так называется в связи с тем, 

что храм расположен на равнине Асука. А Татибана-дэра является храмом рода Татибана. 

Если же в названии строения используется величание учителя или имя почитаемого 

божества, то используется дзи. Например: Якусидзи – храм Бхайшаджьягуру или будды-

целителя Якуси. 

Дополнительное название гаран применяют для обозначения древних храмов. С 

санскритского «сангхарама» – «общинное жилище». 

Если в сооружении для проведения обрядов нет всего, что необходимо для такого 

помещения, то такое здание называется молельней. 

Антон Мальцев Буддийские храмы и монастыри. - 26.08.2019 

Источник: https://indiada.ru/religia/buddiyskie-khramy-monastyri.html 
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6. Кочетов А.И. Буддизм. - М., Политиздат, 1970. 
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3.3. Буддизм в России 

1. Эдвард Томас. Будда: История и легенды: ЗАО Центрполиграф; Москва, 

2003. 
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3. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные 

религии: курс лекций. - М: Центр, 200.-240 с. 

4. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры. Учебник-М6 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 600с. 
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Учеб. 1994.- 368 с. 
 

Буддийские монастыри в России 

На сегодняшний день буддийские храмы в России есть в Москве (Тупден Шедублинг, 

Легшед Даржалинг), Московской области (Кунпанлинг, Тубтен Линг), в Санкт-Петербурге 

(Буддийский храм в Санкт-Петербурге), а также в Республике Калмыкия, Республике 

Бурятия (в том числе тот самый Иволгинский дацан, который стал первым в России после 

Второй Мировой войны), Республике Тыва, Республике Алтай, в Астраханской области, 

Омской области, Иркутской области, Свердловской области и Забайкальском крае. 

Сегодня буддизм является одной из распространённых и официально признанных 

религий, поэтому возможность исповедовать и практиковать буддизм сегодня предоставлена 

даже в местах лишения свободы. Так, в Федеральной службе исполнения наказаний 

зарегистрированы девять дуганов и несколько буддийских молитвенных комнат, 

расположенных в исправительно-трудовых учреждениях и учреждениях исполнения 

наказаний по всей стране. 

Буддийский храм Санкт-Петербурга 

Среди всех буддийских храмов 

особенно выделяется Буддийский храм 

в Санкт-Петербурге, или по-другому — 

Гунзэчойнэй. Это практически целый 

буддийский город в России. Храм был 

основан ещё в 1909 году, но с 1916-го 

вынужден был фактически прекратить 

своё существование по причине 

отсутствия финансирования. А уже 

спустя три года, в ходе Гражданской 

войны, храм и вовсе был разграблен. Во 

время пожара была уничтожена 

бесценная библиотека храма. 

Лишь в 1921 году храм снова 

стал действующим, но уже в 1937-м для 

храма вновь наступили непростые времена. По версии следователей НКВД, монахи храма 

были причастны к диверсионно-разведывательной деятельности в пользу Японии. Монахи 

были арестованы, некоторые расстреляны. Дацан вновь был закрыт, до войны в нём 

проводили спортивные мероприятия, а во время войны там была развёрнута мощная 

радиостанция. В 1968 году здание признали памятником архитектуры, и только в 1990-м оно 

вновь было передано буддийской общине. 

На сегодняшний день храм Гунзэчойнэй — это один из главных культурно-

просветительских центров буддийской общины в России. Помимо совершения молебнов, 

медитаций и практик, там также регулярно читаются лекций по философии, астрологии и 

тибетской медицине. 

Источник: https://www.oum.ru/literature/buddizm/buddiyskie-monastyri-v-rossii-chto-eto-

i-kak-ustroeny/ 

 

 


