
 

Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова 

Кафедра истории Китая 

 
 

 

 

Программа дисциплины 

«История религий Китая» 
(сокращенный вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: зав. кафедрой истории Китая ИСАА при МГУ, 

д.и.н. Тертицкий Константин Маркович. 

 

 

Утверждено Методическим советом  

исторического отделения ИСАА при МГУ 

 

Председатель Совета проф. А.Л. Софронова 

 

 

 

 

 

 

© К.М. Тертицкий,  

ИСАА при МГУ 
 

 
 

 

 

 

 

 



I. Организационно-методический раздел 
 

Программа дисциплины «История религий Китая» составлена в соответствии с 

требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки дипломированного специалиста по циклу «Дисциплины 

специализации» государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 022800 

Востоковедение, Африканистика.  
 

1. Цель курса 

Цель данного курса заключается в том, чтобы познакомить студентов-историков с 

ходом исторического развития китайского религиозного мира с древности до 

новейшего времени. В рамках курса рассматриваются верования и мифология древних 

китайцев, религиозное начало в конфуцианстве, даосизм, китайский буддизм, народные 

верования нового и новейшего времени, китайские синкретические религии и история 

христианства в Китае.  

При этом рассматриваются как основные этапы развития китайской религиозной 

жизни, так и ее наиболее важные составляющие. Студент, усвоивший данный курс, 

должен иметь базовые сведения о том, из каких элементов состоит религиозный мир 

Китая, когда они сформировались в китайском культурном пространстве и как они 

взаимодействуют между собой.  

Курс «История религий Китая» ориентирован на обучающихся по специальности 

«историк-востоковед» и подготовлен на основе обобщения отечественных и 

зарубежных исследований. Программа курса носит теоретический и проблемный 

характер, а также предлагает прикладной анализ важнейших проблем изучения истории 

китайских религий. 

Особое внимание уделяется изучению религиозных и философский текстов. В 

ходе изучения данного курса студент должен ознакомиться с такими произведениями, 

как «Лунь юй», «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы» и «Баопу-цзы». 

Данная дисциплина читается на историческом отделении в рамках курса «История 

религий изучаемой страны (региона)». Для студентов-историков третьего курса, 

читается один семестр (по 2 часа в неделю).  
 

 



II. Содержание курса 
 

Тема 1. Основное содержание курса.  

 

Тема 2. Историческое развитие китайского религиозного мира.  

 

Тема 3. Китайская мифология. Верования китайцев в древности. 

Государственная религия.  

 

Тема 4. Конфуцианство. Основные идеи «Луньюя».  

 

Тема 5. Возникновение даосизма. Основное содержание «Дао-дэ цзина».  

Основное содержание «Чжуан-цзы».  

 

Тема 6. Ранний даосизм. Возникновение учений Шанцин и Линбао. Основное 

содержание трактата Гэ Хуна «Баопу-цзы».  

 

Тема 7. Средневековый даосизм. Даосское духовенство. Даосское 

богослужение. Этика средневекового даосизма.  

 

Тема 8. Буддизм. Проникновение буддизма в Китай и его культурная 

адаптация.  

 

Тема 9. Китайский чань-буддизм. Его доктрина и история развития. 

 

Тема 10. Синкретические религии Китая. Синкретические религии в период 

Республики, в КНР и на Тайване. 

 

Тема 11. Синкретические народные верования и культ предков.  

 

Тема 12. Китайский пантеон. Представления о божественных силах и их 

иерархии.  

 



Тема 13. Религиозная составляющая в календарные обрядах и обычаях. 

Религиозные элементы в обрядах жизненного цикла.  

 

Тема 14. Медиумные практики и магия.  

 

Тема 15. Христианство в Китае. Китайские католичество и протестантизм.  

 

Тема 16. Религиозная политика государства в КНР и на Тайване.  

 

Тема 17. Современная религиозная ситуация в Китае.  

 

Тема 18. Основные концепции синологического религиоведения. 
 

Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Рекомендуемые источники и литература  
 

Баоцзюань о Пу-мине. Факсимиле. Издание текста, перевод с китайского, 

исследование и комментарий Э.С.Стуловой. Серия «Памятники Письменности 

Востока», Т. LVI. М., 1979.  

Баранов И.Г. Верования и обычаи китайцев. М., 1999. 

Гэ Хун. Баопу-цзы. Перев. с кит., предисл., коммент. Е.А. Торчинова. М., 1999. 

Дао-Дэ цзин (пер., вступ.ст., комм., Малявина В.В.). М., 2003. 

Зинин С.В. Современные западные исследования религиозной культуры Китая. — 

Культурные традиции и современность. М., 1989.  

Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004.  

Крюков В.М. Символы власти и коммуникации в доконфуцианском Китае (к 

антропологии дэ). — От магической силы к моральному императиву: категория дэ в 

китайской культуре. М, 1998. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев в XIX 

— начале ХХ века. М., 1993. с.169-212.  

Малявин В.В. Глава 4. Духовная культура. Религиозные организации. Народные 

верования. Религиозная обрядность. — Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. 

Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М., 1987.  



Малявин В.В. Глава 5. Религиозные верования. — Крюков М.В., Малявин В.В., 

Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в XIX — начале XX 

века. М., 1993.  

Малявин В.В. К вопросу о природе народной религии (на примере цивилизации 

Китая). — Советская этнография. 1990, № 1.  

Малявин В.В. К вопросу о происхождении китайских богов богатства. — 

Проблемы Дальнего Востока. 1993, № 2.  

Малявин В.В. Китайцы. — Календарные обычаи и обряды народов Восточной 

Азии. Новый год. М., 1985.  

Малявин В.В. Китайцы. — Календарные обычаи и обряды народов Восточной 

Азии. Годовой цикл. М., 1989.  

Малявин В.В. Культура древнекитайской империи. 1. Религия. — История 

древнего мира. Т.3. М., 1989.  

Мартынов А.С. Государство и религии на Дальнем Востоке (вместо предисловия). 

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

Мартынов А.С. Конфуцианство: классический период. СПб., 2006. 

Овермайер Д.Л. Религии Китая. Мир как живая система. — Религиозные традиции 

мира. Т.2. М., 1995. 

Поздняев Д. Православие в Китае. М., 1997. 

Религии Китая: Хрестоматия. Ред.-сост. Е. А. Торчинов. СПб., 2001, с. 139–193, 

404-509. 

Рифтин Б.Л. Китайская мифология. — Мифы народов мира. Т.1. М., 1992.  

Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке. М., 2000. 

Тертицкий К.М. Китайцы: традиционные ценности в современном мире. Ч. 1-2. М., 

1994.  

Торчинов Е. А. Введение в буддологию: Курс лекций. СПб., 2000.  

Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 

2005. 

Торчинов Е.А. Даосизм. «Дао-дэ цзин». СПб., 1999.  

Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1998.  

Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001.  

Торчинов Е.А. Что такое даосизм? Опыт построения новой модели. — 

Религиозный мир Китая. Вып.2. М., 2006. 



Филонов С.В. Миграционные процессы как фактор институциализации даосизма 

(на примере взаимодействия доктрины Небесных наставников и Шанцин). — 

Религиозный мир Китая. Вып.1. М., 2003. 

Филонов С.В. Формирование даосского учения Линбао: опыт 

источниковедческого анализа. — Религиозный мир Китая. Вып.1. М., 2003. 

Фишман О.Л. О традиционных китайских представлениях в сборниках 

художественной прозы — Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 

1984.  

Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь). Перев. с кит., 

предисл., коммент. Е.А. Торчинова. М., 1994. 

Чжуан-цзы. Ле-цзы. Перев., предисл., коммент. В.В. Малявина. М., 1995. 

Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 2003. 
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