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1. ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетия показали, что широко распространенное ранее мнение об 

объективно неизбежном отмирании религии, обусловленном нарастающим научным и 

техническим прогрессом, оказалось ошибочным. Скорее напротив, следует говорить о 

наступлении, а может быть еще только о начале наступления, религиозного "Ренессанса". 

Сегодня даже многие принципиально неверующие люди пересматривают свое сугубо 

отрицательное отношение к религии, подчеркивая ее роль как важного фактора поддержания 

духовных основ, противостоящих моральной деградации личности и общества, как фактора 

сохранения национального самосознания народа, не позволяющего ему впасть в национальный 

нигилизм, что особенно важно в условиях весьма агрессивного натиска культурного 

тоталитаризма, стремящегося к повсеместному утверждению однотипных стандартов образа 

жизни, преимущественно американских. Вопрос не в том, насколько плохи или хороши эти 

стандарты, а в том, что плох любой тоталитаризм, в л юбой форме: тоталитаризм культурный не 

менее губителен для человечества, чем тоталитаризм политический и экономический. Однако 

если последнее уже хорошо известно из исторического опыта, в т.ч. и нашей страны, то первое 

еще нуждается в осознании.  

Как известно, наибольшей способностью к саморазвитию обладают сложные системы, 

культурный же тоталитаризм, навязывающий всем и везде одинаковые стандарты потребления, 

поведения, миропонимания и мироощущения, отменяет многоцветие национальных культур, 

превращает человечество в однородную, легкоманипулируемую массу.  

Преградами на пути реализации этой мрачной перспективы выступают национальная 

история, национальная литература в ее лучших образцах, народное искусство и не порвавшее 

своих связей с народными истоками профессиональное искусство, а также вера предков, 

неразрывно связанная с историей народа и с корневыми основами его культуры. Именно поэтому 

все определеннее тенденция не к ослаблению, а к укреплению позиций религии, усилению ее 

влияния на умы и сердца людей, на жизнь общества в целом. В ряде случаев это ведет к 

политизации религии, принимает форму религиозно-политического экстремизма и фанатизма. 

Нередко национально-религиозные чувства людей используют для реализации своих корыстных 

целей недобросовестные политики.  

Прочность позиций религии объясняется также тем, что для многих людей она является 

важным источником удовлетворения духовных запросов, дает достойный восхищения и 

подражания нравственный идеал. 

Исторически сложившаяся связь между религией и другими сферами жизни проявляет 

себя и в обыденном поведении современного человека. Даже будучи лично не религиозным, он 

руководствуется принятыми в данном обществе нормами поведения, системой нравственных 

ценностей, которые формировались под влиянием религии, иногда влиянием определяющим.  



Специалисту по связям с общественностью необходимо учитывать в своей работе 

указанные факторы и тенденции, при этом не обойтись без знаний основ ныне существующих 

религий, прежде всего наиболее распространенных, т.н. мировых. С этой целью и подготовлено 

данное учебное пособие.  

Для более глубокого изучения тем курса в состав учебного пособия включены тексты, 

содержащие извлечения из вероучительных книг, религиозной, философской и исторической 

литературы.  



2. РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

2.1. Предмет религиоведения 

Религиоведение - отрасль гуманитарного знания, изучающая закономерности 

возникновения, развития и функционирования религии, ее строение и компоненты, ее 

многообразные феномены, как они представали в истории общества, взаимосвязь и 

взаимодействие религии и других областей культуры. 

Существуют два варианта религиоведения: 

1. Теологическое (конфессиональное). Оно отличается ярко выраженной 

пристрастностью, поскольку имеет своей главной целью доказательство истинности 

постулатов религии, значимости проповедуемых ею ценностей и т. п. По мнению 

конфессиональных исследователей, понимание религии невозможно для ученых, не 

обладающих религиозной верой.  

2. Светское (неконфессиональное). Рассматривает религию как объект научного 

исследования, подобно многим другим. Это позволяет ему быть достаточно 

объективным и нейтральным, хотя в светском религиоведении и имеется агрессивно-

антирелигиозная тенденция. Это объясняется чаще всего особенностями 

индивидуального опыта исследователя, а также ситуацией, когда исследователь 

подчиняет свою научную работу задачам политической борьбы.  

Религиоведение включает следующие разделы: 

1. Философия религии - совокупность понятий, принципов, концепций, 

дающих философское объяснение объекта, раскрывающих глубинные ценностные 

свойства религии.  

2. Социология религии - изучает общественные закономерности ее 

возникновения, развития и функционирования, элементы и структуру, место, функции 

и роль в общественной системе.  

3. Психология религии - исследует психологические закономерности 

возникновения, развития и функционирования религиозных явлений общественной, 

групповой и индивидуальной психологии (потребностей, чувств, настроений, традиций 

и т. д.).  

4. Феноменология религии - дает систематическое описание явлений религии, 

классифицирует их на основе сопоставления и сравнения.  

5. История религии - изучает ее развитие во времени во всем многообразии. 



2.2. Понятие о религии. Основные концепции происхождения религии 

Мир религий бесконечно разнообразен. Религии отличаются друг от друга учениями, 

обрядами, ритуалами. Тем не менее, все они - различные вариации одной и той же сферы 

духовной жизни и в своей сущностной основе едины. 

Традиционно религию определяют через веру в сверхъестественное. Однако существует и 

другой подход, утверждающий, что религия - любая система "взглядов и действий, которой 

придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект 

поклонения". (Эрих Фромм). Отсюда следует, что религия - это вера в любой идеал, поклонение 

и служение этому идеалу. Но если идеалом для человека, объектом поклонения и служения 

выступает денежное богатство? Трудно согласиться, что это тоже является религией. Очевидно, 

что при втором подходе происходит смешение религии и веры, которая может быть и 

нерелигиозной, не связанной с идеей Бога и сверхъестественных сил.  

С другой стороны - не всякая вера в сверхъестественное может быть признана религией. 

Религия - это сфера духовной жизни, основанная на вере в сверхъестественный 

личностный идеал высшей истины, правды, справедливости. Этот идеал является целью 

духовных устремлений верующего. В нем он находит смысл и оправдание своего существования. 

Все это не характерно для других проявлений веры в сверхъестественное. С данным 

утверждением согласны и светская наука и теология. Доктор богословия А. И. Осипов указывает, 

что "колдовство, оккультизм, сатанизм … хотя и содержат в себе отдельные элементы религии, в 

действительности представляют собой лишь продукты ее распада, деградации, извращения". 

Особенно часто ставят знак равенства между религией и мистикой. Однако это ошибка, 

хотя мистическое начало присутствует во всех религиях. Мистика - понятие более древнее, более 

общее и более расплывчатое, чем религия. Наиболее существенные отличия мистики от религии 

усматриваются в следующем: 

1. если для верующего смысл и цель жизни - загробное воздаяние, то для 

мистика - достижение непосредственного общения с Высшей Силой "сегодня и сейчас" 

и, как высшая цель, - полное слияние с ней, достижения единства "Я" и Бога;  

2. в религии вера в вечную жизнь ставит человека перед признанием полноты 

нравственной ответственности за свои деяния. Мистицизм знает только аскетизм, но не 

нравственные ограничения. В конечном счете для мистика приемлемы любые 

средства, если они приводят к заветной цели;  

3. если религиозный культ носит публичный характер, то действия мистиков, 

как правило, осуществляются тайно.  

Мистика неотделима от магии, т. е. действий, совершаемых с целью повлиять 

сверхъестественным путем на окружающий мир, войти в контакт с потусторонними силами. 

Элементы магического присутствуют и в религии. Однако если религия - это прежде всего 



система вероучительных положений, то магия - собрание волшебных формул и ритуалов. 

Причем, если в магии цели каждого действия точно определены и ограничены пределами 

повседневной жизни (лечебная магия, промысловая магия, любовная магия и т. д.), то в религии 

ритуал организован иначе. Религия имеет дело не с конкретными ситуациями повседневности, а с 

фундаментальными проблемами человеческого бытия. 

К магии восходят истоки различных мистических учений, объединенных названием 

"оккультизм". Для оккультных учений характерно признание существования скрытых сил в 

человеке и космосе, недоступных для общего человеческого опыта, но доступных для людей, 

прошедших через особое посвящение, обучение и специальную психическую тренировку. Этот 

путь ведет к постижению тайных знаний (эзотерических) и развитию сверхчувственных сил 

человека, что позволит ему познать потусторонние миры, проникнуть в суть вещей и постигнуть 

глубочайшие тайны мироздания и человеческой души, недоступные для методов традиционной 

науки. 

Ведущими среди оккультных учений являются теософия (Е. Блаватская), антропософия (Р. 

Штайнер), Агни-йога (Е. Рерих). С религией у оккультизма общим является то, что оккультизмом 

в качестве исходного пункта всего сущего признается божество (Божественный Логос, Духовный 

Огонь и т. п.) 

2.3. Структура религии. Социальные функции и социальная роль религии. 

Классификация религий 

В структуре религии выделяют:  

1. религиозное сознание;  

2. религиозную деятельность;  

3. религиозные организации.  

 

1. Религиозное сознание. Выделяют два уровня религиозного сознания: 

a. уровень идеологии,  

b. уровень психологии. 

Религиозная идеология включает теологию, религиозную философию, теологические 

концепции экономики, политики, права, искусства и т. д. На уровне общественной психологии 

религия предстает в виде религиозных образов, чувств, настроений, иллюзий, привычек и т. д. На 

этом уровне религиозное сознание, в отличие от уровня идеологий, не выступает как нечто 

цельное, систематизированное, а предстает в виде разрозненных взглядов и представлений. 

Доминирующую роль здесь играет религиозное чувство, т. е. элемент эмоциональный.  

2. Религиозная деятельность: 

a. внекультовая- осуществляется в духовной и практической сферах. 

Духовную внекультовую деятельность составляет производство 



религиозных идей, сочинение богословских трудов. К 

практической внекультовой деятельности относятся 

миссионерская деятельность, преподавание религии, пропаганда 

религии через СМИ, в контактных группах и т. п.  

b. культовая деятельность имеет целью достижение 

непосредственного общения с Богом. 

К средствам культовой деятельности относятся храм и различные культовые предметы 

(крест, свечи, облачения священников и т. д.). Способы культовой деятельности определяются 

содержанием религиозных верований. Это могут быть элементарные культовые акты (поклоны, 

коленопреклонение, крестное знамение и др.), а также более сложные (жертвоприношения, 

богослужения, проповеди и т. д.).  

3. Религиозные организации, т. е. объединения последователей определенного 

вероучения. Различают три основных типа религиозных объединений: 

a. церковь - широкое объединение, принадлежность к которому 

определяется, как правило, не свободным выбором, а традицией. 

Отсутствует фиксированное членство. Верующие делятся на 

мирян и иерархически организованное духовенство; 

b. секта - возникает как оппозиционное к господствующему учению 

направление. Характерные особенности: фиксированное членство, 

принцип добровольности, претензия на исключительность и 

избранничество, выраженная тенденция к изоляции от мира, 

отсутствие особого священства; 

c. деноминация - возникает, когда секта избавляется от крайностей, 

от замкнутости и противопоставления миру; появляются 

профессиональные служители культа; сохраняется строго 

фиксированное членство. 

Основными социальными функциями религии являются: 

Мировоззренческая функция заключается в создании особого миропонимания, в центре 

которого стоит вера в реальность существования сверхъестественного, играющего 

определяющую роль в судьбе человека и общества. 

Компенсирующая функция. Обращаясь к религии, человек стремится компенсировать свое 

бессилие перед враждебными ему природными и особенно социальными силами, перед горькими 

обстоятельствами жизни, найти утешение, избавление от страданий.  

Интегрирующе-дезинтегрирующая функция. Общее вероисповедание объединяет людей, в 

то же время выделяя, а в иных ситуациях и противоставляя их приверженцам других 



религиозных учений. Таким образом, в одних случаях религиозный фактор может быть важным 

элементом стабильности общества, в других же - играть прямо противоположную роль.  

Регулирующая функция состоит в том, что с помощью определенной системы норм, 

ценнностных установок, предписаний осуществляется управление деятельностью индивидов и 

групп разного уровня - от приходских общин до этносов.  

Необходимо различать понятия "социальная функция" и "социальная роль" религии. Когда 

речь идет о роли, то дается интегральная оценка последствий выполнения религией социальных 

функций. 

Существуют крайние точки зрения: полное отрицание какой-либо положительной роли 

религии в обществе с одной стороны, а с другой - безудержная ее апологетика. Обе эти точки 

зрения далеки от объективности. 

Американский мыслитель Э. Фромм считал, что в любой религии присутствуют как 

гуманистическая, так и аналитическая тенденции. Какая из них будет доминировать, 

определяется историческим контекстом. 

Четко решает вопрос о социальной роли религии марксистская социология. Она учит, что 

единственным критерием может быть только то, способствует ли религия на данном 

историческом этапе общественному прогрессу или препятствует ему. 

2.4. Вопросы и задания 

1. Что изучает религиоведение? В чем его отличия от теологии?  

2. Каковы основные разделы религиоведения?  

3. Каковы сущностные признаки религии?  

4. Как соотносятся религия и магия, мистика, оккультизм?  

5. Какие можно выделить уровни религиозного сознания, виды религиозной 

деятельности, типы религиозных объединений?  

6. В чем отличие между понятиями "социальная функция" и "социальная роль" 

религии?  

Назовите и охарактеризуйте социальные функции религии.  

Термины и понятия: Бог, религия, вера, теология, идеология, мистика, мифология, 

апологетика, секуляризм, конфессия, теизм, атеизм, агностицизм, деизм, пантеизм, монотеизм, 

генотеизм, политеизм, церковь, секта, деноминация, культ, обряд, фетишизм, тотемизм, анимизм, 

аниматизм, магия, мировые религии, национальные религии, родоплеменные культы, 

первобытные верования. 

Имена: Тертуллиан, Абеляр, Фома Аквинский, Ксенофан из Колофона, Эвгемер из 

Мессены, Критий, Демокрит, Лукреций, Спиноза, Вольтер, Дидро, М. Мюллер, Л. Фейербах, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм, Э. Дюркгейм. 



2.5. Тестирование 

1. Религиоведение включает …(установите неправильный ответ): 

a. историю религии; 

b. экономику религии; 

c. феноменологию религии; 

d. философию религии. 

2. Соотносите понятия и определения: 

a. религия 

b. магия 

c. мистика 

d. Собрание волшебных формул и ритуалов, имеющих целью установление с 

потусторонними силами. 

e. Сфера духовной жизни, основанная на вере в сверхъестественный 

личностный идеал высшей истины. 

f. Использование любых средств для достижения непосредственного общения 

с высшей силой, полного слияния с ней. 

3. Оккультными учениями являются … (укажите правильные ответы): 

a. теософия; 

b. кришнаизм; 

c. Агни-йога; 

d. иеговизм; 

e. антропософия. 

4. Укажите характерные признаки секты: 

a. фиксированное членство; 

b. отсутствие особого священства; 

c. широкое объединение; 

d. тенденция к изоляции от мира; 

e. деление верующих на мирян и духовенство. 

5. Что из перечисленного относится к функциям религии (I), а что - к ее структуре(II)? 

a. сознание; 

b. мировоззрение; 

c. компенсация; 

d. деятельность; 

e. организация. 



6. Социальная роль религии определяется на каждом историческом этапе тем, 

способствует ли она общественному прогрессу или препятствует ему. - Такова точка 

зрения: 

a. фрейдизма; 

b. позитивизма; 

c. марксизма; 

d. оккультизма. 
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3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ 

3.1. Проблема происхождения религии 

Проблема происхождения религии неразрывно связана с проблемой бытия либо небытия 

высшей сверхъестественной силы, т.е. Бога. 

Теологическая и религиозно-философская мысль исходит из того, что первопричина 

религии находится вне человека, ею выступает сам Бог (Абсолют, Мировой Разум, Мировой Дух 

и т.п.). Испытывая воздействие божественной силы, человек стремится установить связь с ее 

первоисточником, стремится слиться с божеством, и отсюда возникает религиозная жизнь во 

всем ее многообразии.  

В доказательстве бытия Бога существуют две тенденции - рационалистическая и 

иррационалистическая. Последняя настаивает на том, что познание Бога с помощью разума, 

через изучение окружающего мира невозможно: Бог раскрывается только через веру и сам по 

себе акт веры есть уже свидетельство бытия Божия, ибо вера - не субъективное состояние 

человека, а высший мистический дар.  

У истоков иррационалистического направления в богословии стоял выдающийся 

церковный писатель II века Тертуллиан, учивший, что вера не укладывается в каноны разума и 

отстаивавший понимание веры как высшей истины.  

Многовековую историю имеет и богословский рационализм. Уже в XII веке П.Абеляр 

защищал первенство разума перед верой и выдвигал постулат: "Понимаю, чтобы верить". В XIII 

веке Фома Аквинский разработал учение о пяти доказательствах бытия Бога средствами 

человеческого разума и на основе изучения природных вещей. Эти доказательства суть 

следующие:  

1. Факт всеобщего движения в мире ставит вопрос о существовании источника 

первоначального импульса. Им является Бог.  

2. Каждая вещь имеет свою причину, и ни одна вещь не может быть причиной самой себя. 

Первопричиной вещей может быть только Бог.  

3. Все вещи рождаются и умирают, но в мире должно существовать нечто надвещное и 

надвременное как основа всего сущего. Это Бог.  

4. Всегда одно утверждение содержит в себе большую долю истины, чем другое; если 

продлить это сравнение до бесконечности, то придем к необходимости признать бытие 

существа, обладающего абсолютной истиной - оно и есть Бог.  

5. В мире господствует целесообразность, следовательно существует какое-то высшее 

целеполагающее начало. Таким началом выступает Бог.  

Формально спекулятивный характер этих доказательств очевиден, поэтому, не 

отказываясь от наследия Ф.Аквинского, сегодня религиозные идеологи активно используют 



данные науки. Примером может служить 12-томный труд "Происхождение идеи Бога" (1912-1955 

гг.) католического священника В.Шмидта, в котором он на громадном этнографическом 

материале сделал попытку доказать существование представления о едином Боге, в той или иной 

форме, практически у всех народов мира, что свидетельствует, по его мнению об истинности 

церковно-религиозного учения о первобытном "божественном откровении" и сущности самого 

Бога (концепция прамонотеизма). Идеи В.Шмидта, его метод активно используются и сегодня. 

Для обоснования своих позиций теологи стремятся опереться также на достижения физики, 

космологии, биологии, других наук.  

В противоположность богословам, атеистическая традиция отрицает возможность 

существования сверхъестественного исходя из того, что религиозные представления своим 

источником имеют самого человека. Именно так ставил вопрос уже в VI веке до н.э. философ 

Ксенофан из Колофана. Он считал, что боги выдуманы людьми по их собственному образу.  

Вплоть до XIX века господствующими в свободомыслящей среде были идеи о том, что 

религию порождают либо невежество, страх человека перед неведомым, перед грозными силами 

природы, либо это результат прямого обмана со стороны своекорыстных правителей и 

служителей культа.  

В конце XVIII-начале XIX века складывается первая в истории науки крупная школа в 

изучении религии - мифологическая , сторонники которой (бр.Гримм, М.Мюллер, Бруно Бауэр, 

Н.Афанасьев, Ф.Буслаев,Н.Морозов и др.) доказывали, что первоначальные религиозные 

верования возникли из обоготворения небесных явлений, и что более развитые религии, в т.ч. 

христианство, также связаны своим происхождением с древними астрально-солярными мифами, 

с мистически переосмысленными небесными явлениями.  

Во второй половине XIX века возникает антропологическая школа, у истоков которой 

стоял Л.Фейербах. Он считал, что богов создает сила человеческой фантазии, и что религия - это 

в конечном счете продукт мышления и эмоций. Наиболее выдающимися представителями 

антропологической школы были Э.Тайлор, Д.Фрэзер.  

Свое понимание религии было у основоположников современного коммунизма К.Маркса 

и Ф.Энгельса. Соглашаясь с древними в том, что первоначальным толчком к формированию 

религиозных представлений было бессилие перед могуществом первобытной природы, 

определяющими в дальнейшем они считали социальные корни религии: эксплуатацию человека 

человеком, стихийность общественного развития, заинтересованность господствующих 

социальных слоев населения в религии. Эволюция религии обусловливается в марксизме 

развитием человеческого общества: корни духовных процессов лежат в сфере материального 

производства и системе общественных отношений. Это не отменяет относительной 

самостоятельности развития религиозных верований, как и других явлений духовной жизни.  



Собственное понимание религии высказали: М.Вебер, характеризовавший религию как 

способ придания смысла социальному действию в иррациональном мире; З.Фрейд, считавший 

религию универсальным коллективным неврозом; У.Джеймс, усматривавший корни религии в 

сфере психики индивида; Э.Дюркгейм, исходивший, напротив из того, что религиозные 

верования зарождаются в сфере коллективных представлений и затем принудительно 

навязываются человеческому сознанию общественной средой и т.д.  

Несмотря на свой весьма и весьма почтенный возраст, спор о существовании Бога, а 

следовательно и о происхождении религии, пока еще далек от завершения и вряд ли вообще 

когда-либо будет разрешен.  

Вместе с тем, не подлежит сомнению то, что религия есть феномен исключительно 

человеческого общества, удовлетворяющий определенные потребности людей, что никогда не 

было и нет никакой "религии вообще", но всегда религиозные верования принимали конкретные 

формы, что в смене этих форм так или иначе отражается процесс развития общества и человека. 

В силу указанных обстоятельств религия может быть предметом научного исследования, чем и 

занимается наука религиоведение.  

3.2. Классификация религий. Ранние формы религии и национальные религии 

древности 

История философско-религиоведческой мысли знает различные классификации религий. 

Одна из первых принадлежит Г. Ф. Гегелю, который выделял: 

1. Религии природы, основанные на непосредственном сознании, вырастающие из 

чувственного опыта. В эту группу Гегель включил большинство религий, от ранних 

форм до буддизма;  

2. Религии духовной индивидуальности, возникающие тогда, когда человек от 

погружения в природу начинает сознавать себя в своей индивидуальности. Сюда 

Гегель поместил иудаизм (религия возвышенного), древнегреческую религию (религия 

красоты) и древнеримскую (религия целесообразности).  

3. Абсолютная религия или религия абсолютной духовности, которую Гегель 

отождествлял с христианством.  

Классификация Гегеля интересна, однако она явно несовершенна. Достаточно сказать, что 

в ней не нашлось места исламу. 

Давнюю традицию имеет подразделение религий на естественные, не задающиеся 

вопросом своего происхождения, и религии откровения, указывающие на свое 

сверхъестественное происхождение свыше. Выделяют также религии спасения, которые главную 

жизненную задачу человека усматривают в выходе из-под власти земного мира, лежащего во зле, 

и предлагают свой собственный путь спасения. 

Другая классификация связана с определением структурных элементов их вероучений: 



a. монотеистические религии, основанные на учении о едином Боге, безраздельно 

властвующем в мире; 

b. политеистические религии, говорящие о власти многих богов. Разновидностью 

политеизма является генотеизм, заключающийся в том, что признается 

существование многих богов, но поклонение осуществляется только одному.  

Наряду с вышеописанным, в отечественном религиоведении утвердилась классификация 

религий на социальной основе. При этом выделяются выделяются первобытные верования, родо-

племенные религии, национальные и мировые. 

Вопросы о времени возникновения религиозных верований и о существовании 

дорелигиозного периода в истории человечества остаются в современной науке дискуссионными. 

Бесспорным же является то, что человек современного типа (кроманьонец, "человек разумный"), 

появившийся около 40 тысяч лет назад, уже обладал религиозными представлениями.  

Известны следующие формы религиозных верований в первобытном обществе: 

a. фетишизм - наделение сверхъестественными свойствами определенных 

предметов (камень, зуб животного, изделие самого человека и т.д.); 

b. тотемизм - вера в существование сверхъестественных связей людей с 

определенными растениями и особенно животными и поклонение им;  

c. анимизм - вера в существование духов, одухотворение сил природы и 

неодушевленных предметов; вера в души людей, представление опотустороннем 

существовании душ;  

d. магия - вера в возможность с помощью определенных действий, обрядов 

установить связь с миром духов, тотемов, предков и, воздействуя на них, 

получить материальный результат, повлиять на людей, предметы, явления 

объективного мира.  

В литературе можно встретить различные мнения относительно того, какая из 

первобытных форм религиозных верований возникла ранее и какова была очередность их 

возникновения. Однако преобладающей сегодня является та точка зрения, что первобытные 

формы религиозных верований представляли неразделимый комплекс, в котором они в разных 

регионах расселения первобытных людей и в разное время сочетались самым различным 

образом. Это мнение подтверждают и данные этнографии. Например, если у народов Западной 

Африки доминировал фетишизм, то у других африканских народов наиболее характерная черта 

религии - это культ предков.  

Из этого комплекса первобытных религий и на его основе выросли и сложились родо - 

племенные верования. Для них характерно услажнение старых религиозных представлений, 

усиление культа предков, развитие легенд о загробном мире, обиталище душ предков, появление 

культа космических сил и культа родо-племенного вождя. На этой стадии мир 



сверхъестественного, отражая усиление социальной дифференциации, также расслаивается, 

возникает иерархия духов. Наиболее почитаемые духи начинают наделяться и особыми 

качествами. На смену полидемонизму (почитание множества духов) идет политеизм. 

Политеизм - типичная форма религиозных верований раннеклассовых и 

рабовладельческих обществ. В пантеоне богов выделяется возглавляющий его верховный Бог, 

особое положение которого признают и все остальные боги. Однако, этот верховный Бог не 

всесилен и не всемогущ, в борьбе со своими противниками он нуждается в поддержке других 

богов, с ними он, как правило, советуется при принятии важных решений; он способен допускать 

ошибки и слабости. Все эти моменты существенно отличают верховного Бога политеизма от 

богов позднейших монотеистических религий. Классическим примером политеизма является 

религиозная система древних греков.  

С течением времени в рамках политеистических систем наметилась тенденция к 

монотеизму, наиболее отчетливо проявившаяся там, где степень централизации политической 

власти была более заметной - Египет в XIV веке до н.э., Иран в VII-VI веке до н.э. Наиболее 

удачной оказалась религиозная реформа VII веке до н.э. в Иудее, отменившая культ всех богов, 

кроме бога - воителя Яхве, и положившая начало первой монотеистической религии - иудаизму.  

Для религий древности, наряду с политеизмом, характерна также их национальная 

принадлежность: каждый народ поклонялся своим богам, был уверен в их особом могуществе. 

Национальный характер религии древности был обусловлен тем, что они складывались в рамках 

определенных этнических общностей, в условиях относительной их изолированности друг от 

друга; были тесно связаны с конкретными национально-государственными институтами, прежде 

всего в лице обожествляемой высшей власти; не обладали развитыми системами обязательных 

морально-этических предписаний, в равной мере близких и понятных людям различных 

этнических групп, носящих, так сказать, общечеловеческий характер. Таковы были религии 

государств и народов Древнего Востока и античного мира.(см. Приложение 1) Большая часть 

этих национальных религий исчезла. Сохранились немногие (см. Приложение 2): национальные 

религии древности были вытеснены мировыми религиями - буддизмом, христианством, исламом. 

Боги этих религий уже не изображались как боги национальные, принадлежащие одной нации, 

одной культуре, а как боги универсальные, наделенные абсолютной властью над всем миром и 

принадлежащие всему миру. Для мировых религий характерны также:  

a. развитая идея загробного воздаяния как учение о грехе и возмездии; 

b. развитая система этических предписаний; 

c. приоритет учения, а не культово-обрядовых требований.  

В этом отличие мировых религий, в частности христианства, от иудаизма: Бог иудеев 

также является Богом всей Земли, но это Бог, покровительствующий, по-прежнему, как и все 



боги древности, одной нации, особо избранной для господства над всеми иными народами 

(см.тексты ч.IV). Идея богоизбранничества не позволила иудаизму стать мировой религией.  

3.3. Тексты 

3.3.1. Теология и религиозная философия о Боге и религии 

1. "Религия...есть взаимоотношение между Богом и человеком... Из ряда прочих 

существ земли человек есть венец создания, сознательное существо, 

одаренное разумом и свободою; он поэтому имеет право на более близкие 

отношения, чем другие творения, к Богу, своему Творцу. Особенные 

отношения Бога к человеку состоят в содействии Его к осуществлению 

людьми высших целей жизни. Эти цели выражаются в стремлениях человека к 

абсолютной истине, неизменному добру и высшему блаженству. Но раз 

истина, добро и блаженство являются коренными стремлениями разумного 

человеческого духа, то уже по одному этому они не могут быть пустыми, 

бессодержательными понятиями; они должны сосредотачиваться, 

воплощаться в Существе высочайше совершенном, а таким существом никто 

не может быть, как только Бог. Поэтому стремление к высочайшей истине, 

неизменному добру и вечному блаженству в сущности есть стремление к 

истинному Богу. Чтобы достигнуть этой цели... необходимо, чтобы Сам 

Гоподь Бог шел навстречу этим стремлениям, давал Себя чувствовать 

человеку и познавать Себя. ... религия основывается с одной стороны на 

стремлении нашего духа к Богу, а с другой стороны на влиянии Божества на 

наш дух. Религия есть искони присущая человеку потребность общения с 

Богом". (Полный православный богословский энциклопедический словарь. 

Т.2. - М.,1992. - С.1949-1950).  

2. Ф.Ч.Коплстон, отец иезуит, в ходе диспута о существовании Бога с Б.Расселом 

(1948 г.): "Я доказываю две вещи. Первое, что существование Бога может 

быть философски доказано с помощью метафизического 1 аргумента; второе, 

что только существование Бога делает осмысленным моральный опыт 

человека и его религиозный опыт". "... Я не утверждаю, что Бог занимается 

тем, что прямо диктует сознанию моральные рецепты..., но возможность 

критики принятого морального кодекса предполагает, что имеется 

объективный стандарт, что существует идеальный моральный порядок, 

который обладает властью... Он предполагает существование реального 

основания - Бога". "Что касается метафизического аргумента,... то, что мы 

называем миром, состоит просто из зависимых существ. То есть из существ, 



существование каждого из которых не может быть объяснено из него самого. 

...Если бы не было необходимого существа,...которое должно существовать и 

не может не существовать, не существовало бы ничего... Нечто действительно 

существует; следовательно, должно быть нечто, объясняющее этот факт, 

существо, стоящее вне зависимых существ". (См.Рассел Б. Почему я не 

христианин. - М.,1987. - С.303,305,306).  

3.3.2. Современная теология о науке и религии 

П.Тейяр де Шарден, ученый иезуит: "Подобно биологам-материалистам, которые 

полагают, что, доказав физико-химический механизм живой клетки, они тем самым упразднили 

душу, зоологи сочли, что покончили с первопричиной, узнав чуть больше об общем строении 

животных. Пора окончательно отказаться от такой постановки проблемы. Строго говоря, 

научный трансформизм не доказывает и не отрицает существования Бога. Он просто 

констатирует факт наличия в природе причинной связи. Он предлагает нам анатомическую схему 

жизни, но ничего не говорит о ее конечной причине. Он подтверждает, что нечто возникло, 

развивалось, но не в состоянии установить изначальные условия этого развития". (Тейяр де 

Шарден П. Божественная среда.-М., -1992. С.237).  

Метафизика - философское учение о сверхчувственных (недоступных опыту) принципах 

бытия  

3.3.3. Атеизм и свободомыслие о Боге и религии 

П. Гольбах, французский философ XVIII века: "Если верить защитникам религии, то без 

нее в мире объяснить ничего невозможно; природа без религии оставалась бы для нас вечной 

загадкой, а человек никогда бы не смог понять самого себя. Что же, однако, разъясняет 

религия?...Богословские представления способны лишь запутать человека; богословие из всего 

делает тайну; оно объясняет нам трудно понимаемые вещи вещами невозможными. Можно ли 

назвать объяснением приписывание явлений неизвестным побудителям, невидимым силам и 

нематериальным причинам? Много ли выиграет человеческий ум от того, что в трудных случаях 

его отсылают к глубинам божественной премудрости , одновременно убеждая его в том, что эти 

глубины недоступны для смертных?"  

Л. Фейербах, немецкий философ XIX века: "Боги - это желания людей, которые мыслятся 

как осуществленные в действительности, которые превращены в действительные существа; бог 

есть стремление человека к счастью, нашедшее свое удовлетворение в фантазии". "...Бог есть то, 

чем человек хочет быть, - его собственное существо, его собственная цель, взятые как 

действительное существо".  

К. Маркс:"...Религия есть самосознание и самочувствование человека, который или еще не 

обрел себя, или уже снова себя потерял. Но человек - не абстрактное, где-то вне мира ютящееся 



существо. Человек - это мир человека , государство, общество. Это государство, это общество 

порождают религию, превратное мировоззрение , ибо сами они - превратный мир . Религия есть 

общая теория этого мира,...его моральная санкция... Религия - это вздох угнетенной твари, сердце 

бессердечного мира, подобно тому как она - дух бездушных порядков. Религия есть опиум 

народа". (См. Мысли о религии. - М., 1962, С.25; Да скроется тьма! Французские материалисты 

XVIII века об атеизме, религии, церкви. - М., 1976, - С.125; Черный туман. - М., 1976.-С.7.  

3.4. Вопросы и задания 

1. В чем состоит принципиальное различие в решении вопроса о происхождении религии 

между теологами и их идейными противниками?  

2. Используя тексты (ч.I,II), покажите, какие аргументы используют защитники религии 

для обоснования бытия Бога. В чем различие между рационалистическим и 

иррационалистическим направлениями в богословии? Используя дополнительную 

литературу, покажите, как современная религиозная апологетика использует данные 

науки.  

3. Опираясь на тексты (ч.III), охарактеризуйте воззрения сторонников атеизма и 

свободомыслия. В чем вы с ними согласны и в чем, может быть, нет?  

4. Разделяете ли вы высказанное в учебном пособии мнение о том, что спор о 

существовании Бога "вряд ли вообще когда-либо будет разрешен"? Обоснуйте свою 

позицию.  

5. Используя дополнительную литературу, подберите характерные примеры основных 

форм первобытных верований.  

6. Как в эволюции религии отразилось развитие человеческого общества? Приведите 

примеры.  

7. Почему исчезло большинство религий древнего мира?  

8. Какие существуют варианты классификации религии?  

9. Каковы отличительные способности мировых религий?  

3.5. Тестирование 

1. Соотнесите понятия и определения: 

a. фетишизм 

b. тотемизм 

c. анимизм 

 

a. Вера в существование кровнородственных связей определенных групп людей с 

определенными животными или растениями; 

b. Вера в существование многочисленных духов, одухотворение явлений природы; 



c. Наделение сверхъестественными свойствами неодушевленных предметов. 

2. Для … характерно поклонение множеству богов. - Вставьте нужное слово: 

a. монотеизма; 

b. генотеизма; 

c. политеизма. 

3. Укажите, в какой стране впервые проявилась тенденция к монотеизму: 

a. в древней Иудее; 

b. в древнем Египте; 

c. в древней Греции; 

d. в древнем Иране. 

4. Какая из перечисленных религий явилась первой монотеистической религией: 

a. зороастризм; 

b. иудаизм; 

c. фетишизм; 

d. индуизм. 

5. Укажите, какие из перечисленных решений являются мировыми: 

a. христианство; 

b. иудаизм; 

c. тотемизм; 

d. буддизм; 

e. индуизм; 

f. ислам. 

6. Укажите, что не является характерным для мировых религий: 

a. приоритет учения над культом; 

b. развитая система этических предписаний; 

c. обязательное жертвоприношение; 

d. обожествление высших властителей; 

e. развитое учение о загробном воздаянии. 
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4. АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ 

4.1. Понятие об авраамических религиях и Библии 

Авраамические религии признают авторитет Библии, исходят из библейского понимания 

Бога и установленных в Библии принципов взаимоотношений между Богом и людьми. Такими 

религиями являются иудаизм, христианство и ислам. 

Авраамические религии - монотеистические. Их общая центральная доктрина - вера в 

единого Бога, который вечен, всемогущ, вездесущ. Других богов нет. Возможно существование 

только ложных богов - демонов. 

Авраамический Бог - создатель Мира и Человека, установитель порядка, существующего в 

природном мире, а также этического порядка, который должен соблюдать человек. При этом Бог 

авраамических религий продолжает руководить созданным им миром. Вся человеческая история 

есть проявление божественной воли. Бог предопределил начало истории - акт Творения и ее 

конец - Страшный Суд. 

Бог авраамических религий - личностный Бог, т. е. он обладает конкретной внешностью. 

Это антропоморфный Бог. Человек создан Богом по своему образу и подобию. Божественное 

начало выражается в человеке в наличии у него разума, духовности и бессмертной души. 

Отношения между Богом и человеком регулируются договором. В договоре Бог открывает 

человеку, что он от него требует и берет на себя обязательство воздавать человеку по мере 

соблюдения им договора. 

Первым, с кем Бог заключил такой договор, был библейский патриарх Авраам. Отсюда 

название - авраамические религии. Среди потомков Авраама - Исаак, родоначальник евреев, с 

которым Бог возобновляет договор, заключенный с Авраамом, и Исмаил - родоначальник 

арабских народов. 

Ислам учит, что Исмаил - истинный хранитель учения Авраама. Мусульмане считают, что 

Библия дает искаженное изложение учения, переданного Богом через Авраама. Правильное 

изложение этого учения содержится в Коране. 

Библия состоит из Ветхого Завета, который равно признается в качестве Священного 

Писания и иудеями и христианами, и Нового Завета, являющегося Священным Писанием только 

для христиан. 

Время написания книг Ветхого Завета - примерно с XIII в. до н. э. - по II в. н. э. Это 

собрание очень разных книг, в котором принято выделять: 

1. Пятикнижие Моисеево или книги Закона (по-древнееврейски - Тора) - первые 5 книг 

Ветхого Завета;  

2. Книги пророков. Среди них 4 "великих" (Исайя, Иеремия, Иезекиил, Даниил) и 12 

"малых" (Осия, Захария и др.);  



3. книги писаний. Эта группа особенно разнообразна и включает:  

a. исторические книги: Судей, Царств, Хроники;  

b. философские: Екклезиаст, Иов и др.;  

c. молитвенные песнопения - "Псалтирь";  

d. древний фольклор - свадебная "Песнь Песней" и др. 

Всего ветхозаветный канон включает 39 книг. 

Новый Завет состоит из 27 канонических книг: 4 Евангелия, Деяния святых апостолов, 

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). 

Для верующих Библия - "слово Божие", откровение Бога людям. 

Для науки - это важнейшее историко-культурное явление, требующее внимательного 

изучения, содержащее ценнейшие, во многих случаях уникальные, сведения по истории и 

религии, о научных представлениях и т. д. народов Ближнего Востока в древние времена. 

4.2. Иудаизм 

Иудаизм - религия еврейского народа, первая религия договора, первая и наиболее 

последовательная монотеистическая религия. 

Библия свидетельствует о первоначальном язычестве древнееврейских племен, их 

поклонении змеям, быкам ("золотой телец"), горам, наличии у них многих богов ("элохим" 

Библии - "боги"). Вместе с тем очевидно, что с древнейших времен евреи имели представление о 

Верховном Творце мира, который в какой-то момент получил имя Яхве или Иегова, т. е. Сущий. 

Некоторые эпизоды Пятикнижия, по мнению ряда исследователей, свидетельствуют о борьбе, 

которая шла в еврейских племенах между теми, кто считал возможным поклоняться только 

Высшему Творцу и теми, кто допускал одновременно чтить других богов. Во всяком случае, 

пророческие книги говорят об этом совершенно однозначно. Все несчастья, обрушившиеся на 

еврейский народ в VIII - VI вв. до н. э., пророки объясняют карой за отступничество от договора с 

Яхве и возрождение языческих верований, многобожия. 

В 662 г. до н. э., после ряда поражений от ассирийцев, царь Иосия проводит религиозную 

реформу - запрещает все другие культы, кроме культа Яхве. И хотя в 586 г. до н. э. Вавилонское 

царство покорило евреев и большинство их было переселено в Вавилонию ("вавилонский плен"), 

культ Яхве уже был непоколебим. Монотеистический иудаизм стал идейной опорой еврейского 

народа в его борьбе за сохранение культурно-национальной идентичности и возрождения 

государственности. 

В истории иудаизма выделяют 4 периода: 

1. Библейский период с X в. до н. э. по I в. н. э. Он подразделяется на два периода:  

a. период 1-го храма. X в. до н. э. - 586 г. до н. э. В X в. до н. э. царь Соломон 

построил в Иерусалиме храм. Других храмов не было - иудеи считали, что храм 

Бога должен быть один.  



b. период 2-го храма: в 538 г. по решению царя Кира евреи вернулись в Иерусалим, 

и разрушенный перед этим храм был отстроен. Вновь храм был разрушен в 70 г. 

н. э., после подавления римлянами освободительного восстания.  

В библейский период идет изживание политеизма, упорядочение культа Яхве, 

становление учения. 

Главным в религиозном учении древних евреев было представление о том, что Бог избрал 

этот народ для особой миссии и покровительствует только ему. При этом, Он посылает "своему 

народу" множество испытаний, но в конечном итоге Он вознесет иудеев над всеми народами 

мира. Главное условие - преданность Яхве. 

Эти положения являются центральными и в современном иудаизме.  

В Библейский период развивается учение о приходе Божьего посланника - Мессии, т. е. 

Спасителя. Он понимался как спаситель только еврейского народа. Его приходу должно было 

предшествовать восстановление Иерусалимского храма и возвращение евреев на родину. 

2. Талмудический период - с II в. н. э. по V в. н. э.  

в 133 г. римляне разрушили Иерусалим. Евреи рассеялись по всей Империи. Стремление 

осмыслить и объяснить произошедшее повело в конечном итоге к складыванию нового 

священного источника - Талмуда ("Изучение"). 

Огромный свод Талмуда (19 томов) делится на 2 части: 

a. Мишна ("вторичный закон", "повторение") - объяснение Торы;  

b. Гемара ("толкование") - толкование Мишны.  

Талмуд закрепил идеологические, культовые, юридические и бытовые нормы иудаизма. В 

Талмуде под влиянием христианства, появляются идеи, ранее неизвестные иудаизму: 

c. о конце света;  

d. о Страшном Суде;  

e. о воскрешении из мертвых;  

f. о загробном воздаянии.  

В древнем иудаизме всех умерших ждала единая судьба - уход в "шеол", т. е. 

преисподнюю. 

В глазах иудеев по авторитетности Талмуд уступает только Торе. 

3. Раввинский или Синагогальный период - V в н. э. - сер. XIX в. Изгнанные со своей 

Родины евреи лишаются храма, и центрами религиозной жизни становятся синагоги - 

молитвенные дома, где руководителями общинных собраний выступали раввины 

(законоучители).  

4. В сер. XIX в. реформистское движение в Германии положило начало модернистскому 

периоду в истории иудаизма.  



Реформированный иудаизм отличается упрощенной обрядностью. Особый акцент 

делается не на правила, не на религиозные требования, а на этическое учение пророков. 

Проводится принцип равенства мужчин и женщин, вплоть до посвящения женщин в раввины. 

В современном еврейском государстве Израиль господствует ортодоксальный иудаизм. 

Это выражается даже в том, что только социально одобренным раввинам разрешено совершать 

свадьбы и похороны. 

В иудаизме существует также мистическая традиция представленная учением Каббалы и 

хасидизмом. 

Хасидизм ("хасид" - "благочестивый") учит, что назначение человека в служении Богу, 

познании божественных тайн, стремлением слиться с Богом. Путь к этому - через страстную 

молитву, сочетающуюся с пением и танцами. 

Каббала ("предание") построена на толковании Торы с целью обнаружения ее скрытого 

смысла.  

Магическое значение придается словам, буквам Торы, числам, именам. Считается, что 

правильно понятое сочетание букв и чисел может открыть человеку сокровенные знания о Боге, 

мире и самом человеке. При этом Бог рассматривается как некое абстрактное начало, без каких-

либо личностных признаков. Каббалисты верят в переселение душ. 

В России насчитывается около 1 млн. последователей иудаизма, среди них имеются и 

сторонники хасидизма. 

4.3. Тексты 

1. Из "Ветхого Завета"  

a. договор Будды с Авраамом:  

"… и Господь явился Аврааму и сказал ему: Я Бог всемогущий… И поставлю завет Мой 

между Мною и тобою и между потомками твоими в роды их, завет вечный в том, что Я буду 

Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по 

которой странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом." (Бытие. 

17:2,78). 

b. идея богоизбранничества в иудаизме:  

"Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, 

тщательно исполнять все заповеди Его,...то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов 

земли. ...Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся тебе, если ты будешь 

соблюдать заповеди Господа... И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и 

убоятся тебя". (Второзаконие.28:1,9-10).  

c. из пророков:  

"Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил 

сыновей, а они возмутились против Меня. …Увы, народ грешный, народ обремененный 



беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого 

Израилева, - повернулись назад… Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его - 

правдою. Всем же отступникам и грешникам - погибель, и оставившие Господа истребятся". 

(Исайя. 1:2,4,27-28). 

"И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. …И 

произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскурили 

фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих". (Иеремия.1:14,16). 

"И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим 

среди тебя. И сделаешь сам себя презренным перед глазами народов, и узнаешь, что Я - Господь". 

(Иезекииль.22:15-16). 

d. мессианская идея в "Ветхом Завете":  

"Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел 

пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели 

Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. … Но Он взял на Себя наши 

немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражен, наказуем и уничтожен Богом. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 

Нем, и ранами Его мы исцелились". (Исайя.53:1-2,4-5). 

"Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий; 

дошел до Ветхого днями и поведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все 

народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не 

пройдет, и царство Его не разрушится". (Даниил.7:13-14). 

2. Идея единобожия в "Коране":  

"Творец небес и земли; Он создал вам из самих себя пары и из животных - пары. Он сеет 

вас там; нет ничего, подобного Ему. Он - слышащий, видящий! У него ключи небес и земли. 

Поистине, Он о всякой вещи ведущ! … Велико для многобожников то, к чему ты призываешь! 

…Поэтому взывай же и стой прямо, как повелено тебе, и не следуй за их страстями и скажи: "Я 

уверовал в то, что ниспослал Аллах из писания; мне повезло быть справедливым между вами! 

Аллах - наш Господь и ваш Господь… . Аллах соберет нас, и к нему возвращение!"". (Сура 

42:9,10,11-12,14). 

4.4. Вопросы и задания 

1. Каково происхождение понятия "авраамические религии"?  

2. Какие религии относятся к авраамическим? Что их объединяет? Обратите внимание на 

выражение идеи единобожия в Библии и Коране. (Тексты, г I и II).  

3. Из каких частей состоит Библия? Какие религии признают священной ту или иную 

часть Библии?  

4. Какие книги входят в состав Ветхого Завета? На какие группы их приято делить?  



5. Какие книги составляют Новый Завет?  

6. Какие особенности религиозных воззрений древних евреев и их национальной истории 

способствовали утверждению у них монотеизма?  

7. На какие периоды делится история иудаизма?  

8. Каковы важнейшие положения вероучения иудаизма?  

9. Проанализируйте тексты I "г". Каким видели разные пророки будущего мессию? Как 

они понимали его миссию?  

4.5. Тесты 

1. К авраамическим религиям относятся … Укажите правильные ответы:  

a. ислам;  

b. индуизм;  

c. христианство;  

d. иудаизм;  

e. буддизм.  

2. Центральная доктрина авраамических религий - это …  

a. вера в ангелов;  

b. вера в ад и рай;  

c. вера в единого и единственного Бога;  

d. вера в мессию.  

3. Что из перечисленного характеризует авраамические религии?:  

a. монотеизм;  

b. политеизм;  

c. личностный бог;  

d. Бог как абстрактное начало, лишенное каких-либо признаков;  

e. зооморфный Бог;  

f. антропоморфный Бог;  

g. отношения Бога и человека регулируются договором;  

h. отношения между Богом и человеком определяет произвольная воля Бога.  

4. Какие из перечисленных книг входят в состав Нового Завета?  

a. Песнь Песней;  

b. Евангелие от Марка;  

c. Апокалипсис;  

d. Псалтирь;  

e. Деяния апостолов;  

f. Книга пророка Исайи.  



5. Выделите названия периодов истории иудаизма и расположите их в хронологической 

последовательности:  

a. Синагогальный;  

b. Библейский;  

c. Храмовый;  

d. Пророческий;  

e. Талмудический;  

f. Раввинский;  

g. Модернистский.  

6. Соотнесите понятия и их разъяснения:  

a. Тора  

b. Талмуд  

c. раввин  

d. синагога  

e. Каббала  

f. Законоучитель, руководитель общинного собрания иудеев;  

g. Мистическое учение в иудаизме, признающее переселение душ;  

h. Молитвенный дом иудеев, но не храм;  

i. Первые пять книг Ветхого Завета, авторство которых иудаизм приписывает 

пророку Моисею;  

j. Свод толкований к Священному Писанию, важнейший для иудеев источник 

вероисповедных, юридических, житейских и др. правил. 
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5. ХРИСТИАНСТВО 

5.1. Христианство 

Исторические условия возникновения христианства 

Христианство возникло в первой половине I века н.э. на территории римской провинции 

Палестины, первоначально как одна из сект местной религии иудаизма. В религиозной системе 

иудаизма важное место занимает идея " мессии " (греч.перевод - " христос "), божьего 

посланника, человека из царского рода Давида, который призван спасти еврейский народ, 

усмирить его врагов и установить на Земле справедливый и угодный Богу порядок. Жестокость 

римского правления, экономическое разорение Палестины, неудача выступлений против 

римского владычества - все это вело к широкому распространению мессианских настроений.  

Секта ессеев 

Одной из мессианских сект иудаизма рубежа тысячелетий была секта ессеев ( эссенов ). 

Ессеи истово верили в скорый конец света, Божий Суд, на котором "сыны света" (т.е. члены 

секты) будут очищены "святым духом", после чего получат право наслаждаться всеми благами. 

Остальные же люди, "сыны тьмы", будут истреблены. 

В идеологии ессеев были сильны элементы социального протеста, они осуждали 

рабовладение и богатство. Себя они называли "общиной нищих". У них существовала общность 

имущества. Все ессеи занимались физическим трудом, трудились, питались и молились они 

совместно.  

Для ессеев характерно стремление к высокой духовности религиозного культа, 

отвержение жертвоприношений, ибо "дух святости" важнее, чем "мясо всесожжений". Ессеи 

признавали бессмертие души и верили в загробное воздаяние. Особое место у ессеев занимало 

почитание основателя движения - "учителя праведности". Они верили в возможность его 

воскресения и возвращения в этот мир.  

Проблема историчности Иисуса Христа 

Учение и принципы организации общин ессеев оказали большое влияние на 

первоначальное христианство - если они не являлись его прямыми предшественниками. Однако 

христиане в отличие от ессеев были убеждены в том, что приход мессии уже состоялся: им был 

Иисус.  

В науке до сих пор продолжаются споры по вопросу об историчности основателя новой 

религии. Еще в XIX веке сформировались две научные школы - мифологическая и историческая . 

Первая считает, что образ Иисуса Христа - миф, созданный искусственно авторами Евангелий. 

Вторая же утверждает, что в основе евангельских рассказов лежит реальное историческое 

содержание, что Иисус Христос был реальным проповедником, основателем первой общины 



христиан, создателем основных положений нового вероучения. В настоящее время в 

религиоведении преобладает историческая школа.  

Особенности христианского учения. Культ и организация у первохристиан. Превращение 

христианства в государственную религию. Споры о Троице. Оформление церковной 

организации. 

По христианскому учению Иисус Христос - Богочеловек, соединяющий в себе всю 

полноту божественной природы и всю конкретность человеческой личности, подверженный всем 

человеческим страданиям и умерший конкретной смертью в 30 году н.э. Распятие и страдания 

Иисуса Христа на кресте стали той искупительной жертвой, которую принес Бог, чтобы спасти 

человечество от проклятия первородного греха, вырвать его из власти Зла и дать возможность 

нового начала жизни. После своего распятия Иисус воскрес, явился своим ученикам и затем, 

вознесся на небо, слившись со своим отцом. В будущем Иисус Христос должен вновь прийти, 

чтобы устроить Страшный суд, покарать грешников и утвердить тысячелетнее царство 

справедливости.  

Первоначальное христианство было достаточно радикальным религиозно-политическим 

учением, резко оппозиционным к официальному проримскому иудаизму и римским властям. Это 

нашло выражение прежде всего в отрицании сложившихся форм жизни и в катастрофических 

пророчествах. Рим осуждается как "великая блудница", как новый Вавилон, где царят "мрак и 

мерзость". Он будет до основания разрушен силами небесными в ходе грядущего обновления 

мира.  

Радикально-демократический пафос раннего христианства нашел отражение и в ряде 

принципиально новых религиозных идей. Христианство отвергло идею избранности одного 

народа и провозгласило равенство всех людей и народов перед Богом, ибо все люди грешны 

перед Богом, все они "рабы Божьи". 

После страданий и смерти Иисуса Христа весь человеческий род, а не только еврейский 

народ, освободился от осуждения на вечную смерть, которая была карой человечеству за грех 

прародителей. Поэтому спасение и обретение Царства Божия никак не зависят от племенной 

принадлежности человека, а исключительно от выполнения им заповедей Христа. В этом, 

заявило христианство, состоит Новый Завет (Договор), который пришел на смену прежнему 

Договору, Ветхому Завету, заключенному Богом только с народом Израиля. 

Христианство обращалось ко всем людям, но прежде всего к обездоленным, живущим в 

нищете, страдающим. Именно этим несчастным в награду за их мучения должна была в первую 

очередь открыться Божья благодать. 

Не способное спасти от реального страдания христианство нашло выход в обожествлении 

страдания. Через страдание человек преодолевает свою внутреннюю испорченность, очищает 

свою плоть и восстанавливает изначальное богоподобие, "восходит к Богу". "Принимая свой 



крест" с покорностью и смирением, человек может победить зло не только в себе, но и вокруг 

себя. Он становится духовным и нравственным оплотом для окружающих, просвещает всех 

истиной, будит совесть. "Вы - свет мира", - говорит Христос своим ученикам (Мф. 5:14). 

Страдание в христианстве неразрывно связано с состраданием. "Плачьте с плачущими", _ 

говорил апостол Павел (Рим. 12:15). Сострадая, христианин выполняет величайшую заповедь 

Христа - заповедь любви. Прежде всего необходимо любить Бога: любить всем сердцем, всей 

душой, всем разумом своим. Но эта любовь действенна и спасительна только тогда, когда она 

деятельна. Подлинная любовь к Богу немыслима вне любви к людям, без заботы о других. 

Христианин должен помнить о своей ответственности не только за свои действия, но и за всю 

мировую несправедливость: он страдает за всех, он сострадает всем, он повсюду несет заповедь 

любви и таким образом борется со злом. Борьба со злом в христианстве не связывается с 

насилием 1 - это борьба духа, борьба слова, борьба личным примером, добродетельным 

поступком.  

Некоторые высказывания Иисуса, сохранившиеся в Евангелиях, говорят о том, что по 

крайней мере первое поколение христиан было готово использовать в борьбе за справедливое 

устройство общества и насильственные методы. Например: "Всякое дерево, не приносящее плода 

доброго, срубают и бросают в огонь"(Мф. 7:19); "Не мир пришел я принести, но меч" (Мф. 

10:34); "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11:12). 

Христианство достаточно быстро изжило первоначальный социально-политический 

радикализм. Характерная для первохристиан вера в скорое установление царства Бога и 

праведников на Земле в середине III веке осуждается церковью, и царство Божие отныне 

трактуется только как "Царствие Небесное", путь к которому лежит через стремление к 

моральному идеалу, через строительство нравственного "Царства Божия" внутри человека. Такая 

установка была вполне логичной для религии, изначально провозгласившей своим принципом 

презрение к земным ценностям. Христианство осуждает стремление к богатству, власти, славе, 

удовольствиям как связанному со страстями, преступлениями, т.е. греховному в самой своей 

основе. Христианин должен помнить, что жизнь земная дается человеку для подготовки в жизни 

вечной. Необходимо покаяние в грехах, очищение от пороков. Необходимо воспитание своей 

души как частицы божественного начала, греховная же жизнь ведет к утрате этого начала 

человеком.  

Особенностью христианства является сочетание веры в предопределение с учением о 

свободе выбора. Согласно христианскому учению, весь путь человечества предопределен 

Божьим замыслом от акта Грехопадения до Страшного суда, но каждый отдельный человек 

свободен в своем личном выборе: принять ли ему путь спасения или отказаться от него, 

предпочесть путь обольщения, на который толкает его Дьявол. Бог никого не искушает, однако, 



человек, живущий не "во Христе", должен знать, что в будущей посмертной жизни он ощутит 

всю пагубу греха, его ждут "тьма кромешная" и "мука вечная".  

Смещение в христианстве центра тяжести с внешних сторон жизни на ценности жизни 

внутренней определили особенности культа у первохристиан. Они не знали пышных празднеств, 

театрализованных представлений, жертвоприношений. Христиане собирались в уединенных 

местах, слушали священные тексты, проповеди, молились, совершали совместную трапезу, в 

ходе которой осуществлялся обряд причащения хлебом и вином. Широко распространен был 

также обряд крещения. Практиковалось публичное покаяние в грехах. Организация общин была 

самой демократической, руководители выбирались путем открытого голосования. Члены общин 

называли себя братьями и сестрами.  

Простота культа, высокая нравственность христианской этики, возвышение обретшей 

самостоятельность выбора судьбы человеческой личности, обещание вечной жизни в Царстве 

Божием, отказ от насилия и связанный с этим призыв к подчинению властям - все это 

способствовало привлечению в христианские общины новых членов. С середины II века 

увеличивается приток людей состоятельных, обеспокоенных растущим социальным 

напряжением, увлеченных идеалом нравственного совершенствования. Они передают общинам 

часть своего имущества.  

По мере возрастания численности общин, накопления их имущества усложняется и 

организация общин. Вместо саморегулирующихся собраний, на которых выступали бродячие 

проповедники, устанавливается определенный порядок, избираются постоянные пресвитеры 

(руководители) и их помощники диаконы . Для наблюдения за растущим имуществом общины 

избирается постоянное должностное лицо - епископ (надзиратель). К концу II веке епископы 

становятся главами общин. Между общинами устанавливаются регулярные связи, идет обмен 

посланиями, в которых согласовываются вопросы вероучения, культа. Завершается в основном 

создание Новозаветного канона из 27 книг. Активизируется работа христианских писателей 

(Иустин, Тертуллиан, Ориген и др.), вынужденных защищать свое вероучение в ожесточенной 

полемике с талантливыми критиками христианства (Лукиан, Цельс, Цецилий и др.). 

В III веке христианство становится большой силой в Римской империи, оно имеет 

разветвленную организацию, обладает большими средствами. К концу века христианство 

исповедуют значительная часть жителей, многие вельможи, включая членов императорской 

семьи, оно распространяется в армии. Это вызывает беспокойство, т.к. христиане отрицали 

божественность императоров. В 303 году император Диоклетиан начинает последнее и самое 

суровое в истории раннехристианской церкви гонение на христиан. Однако, многочисленные 

жертвы только укрепляли стойкость верующих, усиливали их влияние в массах.  

Следующий император, Константин, понял, что гонения на христиан только накаляют 

обстановку в империи, ослабляют авторитет верховной власти. В христианстве и его церковной 



организации Константин разглядел потенциальную прочную опору абсолютизма. По 

Миланскому эдикту 313 года христианской церкви возвращались все права и имущество. 

Начинается процесс превращения христианства в государственную религию. Он завершился в 

325 году, когда по велению императора в г.Никее состоялся церковный собор, догматические 

решения которого были оформлены в двух указах - от лица собственно собора и от лица 

императора. Таким образом, богословское постановление приобрело характер государственно-

обязательного, а глава государства выступил в роли и главы церкви. 

Собор в Никее получил название первого вселенского, т.к. на нем впервые были 

представлены епископы со всей империи, а не какой-то одной ее части, региона, как это было 

ранее. Созыв столь представительного собрания был вызван острым религиозным спором, 

грозившим расколоть церковь. 

Разногласия по богословским вопросам возникали в христианстве и ранее, что было 

естественно для молодой религии, еще только вырабатывавшей свою догматику. В центре всех 

споров стояло учение о трех ипостасях христианского Бога (Троица) и связанная с ним трактовка 

личности Христа. Уже во II веке возник ряд групп, отрицавших, что Бог един по существу, но 

троичен в лицах. Они признавали лишь Бога-Отца, считая остальные лица Троицы не равными 

ему. В III веке отрицание божественности Иисуса получило более широкое распространение, это 

учение поддержал видный деятель церкви сирийский епископ Павел Самосатский. Во всех этих 

выступлениях проявилось стремление найти компромисс между христианством и античным 

рационалистическим мировоззрением. 

С особой остротой споры о Троице развернулись в IV - V веках сразу же после 

официального признания христианства. В 318 году с утверждением, что Христос не 

"единосущен", но лишь "подобносущен" Богу-Отцу выступил священник из Египта Арий . Он 

учил, что Христос не Бог, а посредник между Богом и людьми, сотворенный Богом, что-то вроде 

ангелочеловека, сущность которого отлична от Божьей. Арий делал христианство более 

доступным массе верующих, но при этом обесценивал идею, на которой основано все учение: о 

Боговоплощении и искупительном страдании Христа-Богочеловека ради спасения человечества. 

На соборе в Никее, а затем на II Вселенском соборе в Константинополе (Царьграде) арианство 

было осуждено как ересь. Принятый этими соборами символ веры (см.тексты ч.VI) утвердил 

формулу о "единосущности" Бога-Отца и Бога-Сына. Вариантом арианства явилось в V веке нес 

торианство (по имени патриарха Нестория). Спасаясь от преследований, несториане бежали 

вглубь Азии вплоть до Китая. В ряде стран Азии несторианство имеет приверженцев и сегодня. 

На II Вселенском соборе были разрешены некоторые разногласия и по вопросу о третьем 

лице Троицы - Святом Духе. Упоминаемый ранее лишь попутно, он был поставлен рядом с 

Богом-Отцом и Богом-Сыном.  



Важное место в истории христианской догматики занимают решения IV Вселенского 

собора 451 года (Халкидонского). Собор проходил в условиях широкого распространения на 

Востоке империи монофизитства , учившего, что божественная природа поглотила во Христе 

природу человеческую. Но если Христос не Богочеловек, а Бог, то догмат об искуплении, как и в 

случае с арианством, лишается всякого смысла, ибо Бог в силу своей природы не мог истинно 

страдать на кресте, физические муки может переживать только существо человеческой (тварной) 

природы. Центральный эпизод Нового Завета превращался в пошлый спектакль.  

Халкидонский собор отверг учение монофизитов как еретическое. Тем самым было 

завершено создание учения об Иисусе Христе, которое ныне исповедует большинство христиан. 

Не разделяющие этого учения церкви именуются "нехалкидонскими". Крупнейшими среди них 

являются находящиеся на позициях монофизитства Армяно-григорианская и Эфиопская церкви. 

В IV - V веках церковь оформилась как учреждение, как единая организация. Отдельные 

общины, возглавляемые епископами, объединяются в митрополии , центрами которых были 

обычно административные центры римских провинций. Затем начался процесс консолидации 

митрополий в более крупные территориальные объединения, получившие название патриаршеств 

. В VI веке система патриаршеств окончательно конституируется: император Юстиниан I 

определил пять городов, считавшихся центрами патриаршеств, и расположил их в соответствии с 

их значимостью в следующем порядке: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и 

Иерусалим. Каждому из патриаршеств подчинялись соответствующие митрополии, а 

митрополиям - епископии. Епископии теряют демократические формы своей организации. Их 

руководителей с IV века определяет не община, а митрополит.  

В IV - V веках конституируется и монашество.Оно возникло в Египте в конце III века 

Первоначальное монашество было независимым от церкви движением, выразившим протест 

против установившихся общественных отношений, не отвечавшим идеалам раннего 

христианства. Монахи порывали со всеми формами социального общения и расселялись 

отшельниками-одиночками вдалеке от людей. Они отрекались от цивилизации, усматривая 

смысл жизни в исключительном служении Богу: молитвой, бодрствованием, умерщвлением 

плоти, другими, как это принято называть, подвигами. 

Разрозненные поселения отшельников постепенно объединялись. Одни из них 

образовывали лавры - совокупность взаимосвязанных отшельнических келий, другие стали 

киновиями , или общежительными обителями, где монахи жили совместно и сообща вели свое 

хозяйство. Являясь по сути трудовыми коммунами, они оказались чрезвычайно жизнеспособной 

организацией и уже в IV веке превратились в богатые и влиятельные учреждения. Решением 

Халкидонского собора монашество было объявлено подчиненным епископату.  



В IV - V веках выработались и основные принципы богослужения. Оно совершалось 

отныне публично, в храмах, которые теперь соперничают роскошью убранства с языческими. Во 

время богослужения духовенство облачается в пышные одеяния.  

Таким образом, христианство, ставшее государственной религией, завершило процесс 

приспособления к новым условиям. 

5.2. Тексты 

1. Из гимнов курманской общины ессеев. О приходе мессии  

"...Он родится - устремятся волны 

Да возникнут в муках небывалых, 

Явятся при страшных потрясеньях! 

...А Рождающая Ехидну 

Неизбывным страданиям обречется, 

И готовы адские потоки 

Для всех ее страшных злодеяний. 

...И взлетят все стрелы истребленья, 

И над бездной издадут свой голос, 

...И погибели двери затворятся 

Вслед за той, что породила нечестье..."  

(См.: Новый мир.- 1991.- N 1. С.122, 123) 

2. Из "Откровения Иоанна Богослова", или "Апокалипсиса"  

"...Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому 

нечистому духу... Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, 

как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее... Сколько славилась она и 

роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей".(18: 2, 5-7) 

"И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 

Истинный, Который праведно судит и воинствует. ...Имя Ему: Слово Божие. И воинства 

небесные следовали за Ним на конях белых... Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им 

поражать народы... И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул... всем 

птицам...: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Чтобы пожрать трупы царей, трупы 

сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и 

рабов, и малых, и великих".(19: 11, 13-15, 17-18) 

3. Из поучений Иисуса Христа (Цит.по: Канонические Евангелия. Пер. с 

греч.В.Н.Кузнецовой.- М., 1993).  

"Вы знаете, у всех народов первые люди правят ими и великие ими владеют. Но у вас 

пусть будет не так: пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть 

среди вас первым, пусть будет для всех рабом".(Евангелие по Марку. 10: 42-44) 



"Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и всеми своими мыслями", - 

сказал Иисус. - Вот первая и самая главная заповедь. И вторая такая же: "Люби ближнего, как 

самого себя". Весь Закон и Пророки стоят на этих двух заповедях". (Евангелие по Матфею. 22: 

37-40) 

"Как счастливы те, кто бедны перед Господом! Царство Небесное - их. Как счастливы те, 

кто скорбит! Бог их утешит. Как счастливы кроткие! Бог им отдаст во владение землю. Как 

счастливы те, кто жаждет исполнения воли Господней! Жажду их Бог утолит. Как счастливы 

милосердные! И к ним будет Бог милосерден. Как счастливы те, у кого чистое сердце! Они Бога 

увидят. как счастливы те, кто трудится для мира! Бог назовет их своими сынами. Как счастливы 

те, кого гонят за исполнение воли Господней! Царство Небесное - их". (18: 2, 5-7) 

"Вы знаете, что было сказано: "Око за око и зуб за зуб". А Я говорю вам: не мсти тому, кто 

причинил тебе зло. Если ударят тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку 

хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то 

версту, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай. И от того, кто хочет занять у тебя, не 

отворачивайся. 

Вы знаете, что было сказано: "Люби ближнего и ненавидь врага!" А Я говорю вам: любите 

врагов своих, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так вы станете сынами своего 

Небесного Отца, ибо Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми и посылает дождь и 

для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда 

награждать? Разве сборщики податей делают не то же самое? И если вы приветливы только с 

друзьями, что невероятного вы совершили? Разве язычники поступают не так же? Так будьте 

совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец". 

"Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их и где воры, забравшись 

в дом, крадут. Вы же копите себе богатства на небе... Ибо там, где богатство твое, там и сердце 

твое". (Евангелие по Матфею: 5: 3-10, 38-48, 6: 19-21) 

"Не всякий, кто говорит Мне: "Господь! Господь!" - войдет в Царство Небес, а только тот, 

кто исполняет то, что велит Мой Небесный Отец. Многие будут говорить Мне в тот день: 

"Господь! Господь! Разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли 

бесов? Разве не именем Твоим совершали много других чудес?" Но Я им тогда отвечу: "Я 

никогда Вас не знал. Удаляйтесь от Меня, творящие зло!" (Евангелие по Матфею. 7: 21-23) 

"Радуйтесь, когда люди вас ненавидят и когда изгоняют, оскорбляют и чернят ваше имя - 

и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости! Вас ждет на 

небесах великая награда!... И, напротив, горе вам, богатые! Вы уже натешились вдоволь. Горе 

вам, кто сыт теперь! Вы будете голодать! Горе вам, кто смеется теперь! Вы будете рыдать и 

плакать". (Евангелие по Луке. 6: 22-25) 



"Говорю вам истинную правду: тот, кто слышит Слово Мое и верит Тому, кто послал 

Меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед Судом - он уже перешел от смерти к жизни. 

Говорю вам истинную правду: час наступает - он уже наступил! - когда мертвые услышат голос 

Божьего Сына... и покинут могилы и - те, кто творили добро, встанут для Жизни, те, кто творили 

зло, встанут на Суд".(Евангелие по Иоанну. 5: 24-25, 29-30) 

4. Из "Деяний Апостолов"  

"У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения 

своего не называл своим, но все у них было общее. ...Не было между ними никого 

нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного и полагали к ногам Апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду". (Деяния. 

4: 32, 34-35) 

5. Из посланий Святых Апостолов  

"Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли 

эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из 

вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела: что 

пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе... ибо как тело без духа мертво, так и 

вера без дела мертва". (Иаков. 2: 14-17, 26) 

"Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много 

сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и 

немощных мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и униженное и ничего 

не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, - для того, чтобы никакая плоть не 

хвалилась перед Богом". (1-е Павла коринфянам. 1: 26-29) 

"Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у 

кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день... Ибо...завещали вам сие: 

если кто не хочет трудиться, тот и не ешь". (2-е Павла фессалон. 3: 7-8, 10) 

Никео - Цареградский символ веры  

"Верую во единаго Бога-Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же и 

невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 

рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 

несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, 

сшедшего с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же 

за ны при Понтийском Пилате и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по 

Писанием. И восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою - 

судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа 

животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и славима, 

глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино 



крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь". 

(См.: Закон Божий. Первая книга.- М.:Терра, 1991.- С.265-266) 

5.3. Вопросы и задания 

1. Раскройте понятие "мессия". Почему в начале 1 го тысячилетия н.э. мессианская идея 

получила широкое распространение среди населе ния Палестины? Какую роль это 

сыграло в возникновении христиан ства?  

2. Кто такие ессеи? Почему их считают предшественниками христиан? Проведите 

сравнительный анализ текстов ессейского гимна и Апокалипсиса: что общего между 

ними?  

3. Каково мнение науки об историчности основателя христианства? Обратившись к 

документальной литературе, выясните аргументацию ученых - сторонников разных 

точек зрения на этот вопрос.  

4. Что такое Новый Завет? В чем его отличие от Ветхого Завета?  

5. В чем выражался радикализм раннего христианства? Найдите подтверждение своим 

выводам в текстах (ч.II, III).  

6. На основе анализа евангельских текстов (ч.III, IV, V) ответьте на вопрос о социальном 

составе общин и социальном учении раннего христианства.  

7. Как меняется трактовка понятия "Царство Божие" в первые века христианства? с чем 

это связано? Какие изменения происходят в составе и организации христианских 

общин к середине 1 го тысячелетия н.э.?  

8. Раскройте нравственное учение христианства. Что нужно было делать поверившим в 

Христа, чтобы обрести избавление? Используйте тексты.  

9. Как христианство понимает исторический процесс?  

10. Как в христианстве решается противоречие между учением о предопределении и идеей 

свободы личности?  

11. Когда и почему христианство стало государственной религией Римской империи?  

12. Раскройте содержание и значение христологических споров, потрясавших 

христианский мир в середине 1-го тысячелетия н.э. Как трактуется личность Христа в 

халкидонских и нехалкидонских церквях?  

5.4. Тесты 

1. Укажите правильное место и время возникновения христианства:  

a. Китай, VI в. до н. э.  

b. Иран, VII в. до н. э.  

c. Аравия, VII в. н. э.  

d. Палестина, I в. н. э.  



2. Первоначально христианство было одной из сект … - Укажите правильный ответ:  

a. даосизма;  

b. иудаизма;  

c. индуизма;  

d. зороастризма.  

3. Укажите неверное утверждение:  

a. Христианство отвергло идею избранности Богом одного народа;  

b. Распятие Христа - исключительная жертва, которую принес Бог, чтобы спасти 

человечество от проклятия первородного греха;  

c. Особенностью христианства является учение о Божьем предопределении жизни 

каждого человека;  

d. Христианство изначально заявило о презрении к земным ценностям, объявило 

греховным стремление к богатству, власти, славе.  

4. Укажите имя римского императора, прекратившего гонения на христиан:  

a. Доминициан;  

b. Константин;  

c. Нерон;  

d. Веспассиан;  

5. По христианскому учению Иисус Христос …:  

a. посредник между Богом и людьми, младшее божество;  

b. Бог. Божественная природа поглотила во Христе природу человеческую;  

c. Богочеловек, соединивший в себе всю полноту человеческой личности и 

божественной природы;  

d. одна из ипостасей Св. Троицы, но не равная Богу-Отцу.  

6. Христианская часть Библии именуется …:  

a. Ветхий Завет;  

b. Воплощенный Завет;  

c. Божий Завет;  

d. Новый Завет.  
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6. ПРАВОСЛАВИЕ 

6.1. Понятие православия. Православные вероучение и культ. Особенности 

организации православных церквей. Русская православная церковь. 

Старообрядчество. Ереси и сектантство. 

Термин "православие" в греческой форме "ортодоксиа" впервые встречается уже у 

христианских писателей II века и означает "правильное мнение", "правильная вера". Правильная - 

т.е. принятая всей церковью, в противоположность разномыслию еретических учений(см.тексты 

ч.I). 

Догматические и культовые особенности православия сформировались в рамках единой 

христианской церкви до раскола ее на греко-католическую, православную и римско-

католическую. Все нововведения, осуществленные католической церковью и протестантизмом, 

православие не признает. Православные считают, что вся полнота христианского учения 

содержится в Никео-Цареградском символе веры, его догматы представляют собою абсолютную 

истину, неизменную, вечную и поэтому не подлежат никаким поправкам, дополнениям и 

усовершенствованиям. Таким образом, православие - это древнейшее из имеющих мировое 

значение направлений христианства.  

Критерием православия с церковной точки зрения выступает неизменное хранение учения 

Христа и апостолов, как оно изложено в Священном Писании и Священном Предании. 

Последнее состоит из девяти частей: 

1. символы веры древнейших поместных церквей (иерусалимской, антиохской и др.);  

2. так называемые "правила апостольские", которые содержат практику апостольских 

времен;  

3. вероопределения и правила первых семи Вселенских соборов и трех поместных;  

4. исповедания веры, сделанные Отцами церкви;  

5. деяния Вселенских и поместных соборов;  

6. древние литургии (богослужения);  

7. акты мучеников (жития святых);  

8. творения Отцов и Учителей церкви, объясняющие церковное учение;  

9. древняя практика церкви во всех ее проявлениях.  

В православии Священное Предание равноправно со Священным Писанием; оно такое же 

божественное откровение, такое же слово Божие. Различие лишь в том, что Священное предание 

есть слово Божие, устно переданное церкви Иисусом Христом и апостолами, а Священное 

Писание - слово Божие, заключенное в книги, и в письменах переданное церкви 

"богодухновенными мужами". Основное значение Священного Предания заключается в том, что 

оно необходимо для правильного понимания Священного Писания, в котором многие мысли 



изложены сжато и нуждаются в пояснении. Толкование Священного писания без обращения к 

Священному Преданию, как считает церковь, может привести к искажению истин веры, к ереси.  

Православные вероучительные догматы делятся на непостижимые для человеческого 

разума и постижимые для него. К первым относится, например, краеугольный догмат 

христианства о пресвятой Троице, учащий, что Бог един по существу, но троичен в лицах 

(см.тексты ч.IV); ко вторым - важнейший догмат о единой, святой, соборной и апостольской 

церкви. 

Название "святая" и "апостольская" объясняется следующим образом. Свою историю 

церковь ведет с новозаветного эпизода сошествия Святого Духа на апостолов, что произошло на 

десятый день после вознесения Христа. В этот день приняли крещение около трех тысяч человек. 

Они остались с апостолами, и таким образом возникла христианская церковь. Устроенная 

апостолами, православная церковь непрерывно и неизменно сохраняет их учение.  

С момента своего сошествия на апостолов Святой Дух пребывает в церкви в виде 

благодати Божьей. Эта благодать от апостолов перешла к их воспреемникам - епископам 

(высшие иерархи церкви, в православии именуемые архиереями) и пресвитерам (в православии: 

священники, диаконы) и продолжает пребывать в церкви, переходя от одного поколения 

священнослужителей к другому через таинство священства , осуществляемое путем обряда 

рукоположения (хиротонии). Через священников (исключая диаконов) к благодати Божьей 

приобщаются и рядовые верующие. Это происходит в ходе осуществления таинств , т.е. 

священных действий, в которых, по церковному определению, "под видимым образом 

сообщается верующим невидимая " благодать Божия.  

Крещение сообщает благодать Святого Духа, очищает от грехов; в крещении происходит, 

по учению Церкви, "рождение в вечную жизнь Божью". 

Миропомазание, не отделяемое в православии от крещения, укрепляет крещаемого в 

новой жизни, сообщает ему силы, необходимые для духовного роста. 

Евхаристия (причащение), совершаемая на хлебе и вине, соединяет верующего с Христом 

и делает причастным жизни вечной. 

В таинстве брака даруется благодать для благословенного рождения и христианского 

воспитания детей. 

Таинство покаяния (исповедь) дарует прощение грехов и возможность опять быть 

принятым в божью жизнь. 

Елеосвящение (соборование) исцеляет больного, ибо болезни в христианском понимании 

есть проявление власти греха над телом человека. 

Вне церкви, хранительницы даров Святого Духа с апостольских времен, получить 

благодать Божью невозможно. Исходя из этого учения, православная церковь длительное время 

допускала возможность спасения лишь для приверженцев православия. Однако современная 



православная мысль допускает возможность спасения для христиан любой конфессии и даже для 

неверующих, если они ведут нравственный образ жизни и тем самым тоже "служат Богу", хотя и 

не ведают его. Такое послабление объясняется тем, что в православном понимании для спасения 

недостаточно веры и воцерковления, но нужна и христианская деятельность, высокоморальная 

жизнь, добродетельные поступки (см. тексты ч.II). 

Исключительное место отводит православие догматическим понятиям соборности и 

единства церкви, тесно взаимосвязанным. Понятие " Соборная церковь " означает: 1) церковь 

вселенская (кафолическая), т.е. простирающаяся на всю вселенную, собирающая в себе истинно 

верующих во всех народах и временах; 2) свободное собрание людей, стремящихся "жить в 

истине", высокой духовной жизнью и для этого объединяющихся в церкви, ибо истина дается 

человеку "не в обособлении и противопоставлении другим людям, но... в единении, в 

освобождении от ограниченности своего "я". (С.Булгаков). Через понятие соборности 

православие выразило свое понимание церкви, как организации прежде всего верующего народа, 

а потом уже духовенства, в отличие, например, от католицизма, который склонен отождествлять 

церковь, в первую очередь, с духовенством.  

Понятие "единая церковь" трактуется не только как единство всех православных церквей в 

толковании вероучения, отправлении культа, но и мистически, как единство Церкви Земной и 

Церкви Небесной, составляющих единую Христову Церковь. Пребывающие в церкви, пребывают 

в ней не только вместе с живущими ныне соверующими, но и со всеми скончавшимися в вере и 

праведности, а также с ангелами и со святыми. 

Культу святых в православии отводится важное место. Однако в православном понимании 

святые - не боги. Они часть Церкви, обнимающей живых и мертвых, и по отношению к земным 

верующим - "сомолитвенники", приближенные к Святой Троице своим праведным житием. 

Молитва к ним - молитва к помощникам в общении с Христом.  

Молитва в православии, как и в любой религии, главный сущностный элемент культа. Ее 

целью, по церковному учению, является приобщение верующего к Богу и достижение им 

готовности и способности исполнять божью волю. Кроме обязательных молитв утром, вечером, 

перед едою и после нее, православная церковь рекомендует постоянно в течение всего дня 

повторять какую-либо краткую молитву.  

Различаютя четыре вида молитв: прошение, благодарение, хвала и плач. Наряду с 

молитвами домашними - молитвы церковные, составляющие часть православного богослужения, 

включающего в себя также чтение библейских текстов, поучений, произнесение проповедей, 

священные песнопения. Инструментальная музыка в православном богослужении не 

используется, поскольку считается, что она придает богослужению излишнюю эстетическую 

окраску и осложняет процесс духовного сосредоточения. 



Обычно в церкви совершаются вечернее и утреннее богослужения. В воскресенье и 

праздничные дни проводятся дополнительные службы по определенному порядку, центральной 

из которых является литургия , связанная с осуществлением таинства евхаристии.  

Богослужение в православной церкви не символический ритуал, а действо, наполненное 

глубоким мистическим смыслом. "Жизнь Церкви в богослужении являет собой таинственно 

совершающееся боговоплощение: Господь продолжает жить в Церкви в том образе Своего 

земного явления, которое, совершившись однажды, продолжает существовать во все времена, и 

Церкви дано оживлять священные воспоминания, входить в их силу так, что мы становимся их 

новыми свидетелями и участниками". (С.Булгаков, см. также тексты ч.V).  

Широко распространенными формами православного культа являются возжигание свечей 

и лампад, поклонение святым местам, мощам, кресту (распятию), соблюдение постов, 

занимающих в русском православии около 200 дней в году, совершение треб, т,е. заказных 

служб, чаще всего "за здравие" и "за упокой".  

Подлинно народный характер принял на Руси культ икон. Православие видит в иконе не 

условное изображение, как это фактически утвердилось в католичестве, но предметное 

раскрытие сверхчувственного, мистическим образом гарантирующее подлинную связь с 

божеством. Идея присутствия божества там, где "образ его", была близка древнеславянскому 

пониманию божественной сути, что воплощалось в поклонении языческим изваяниям. Поэтому 

икона, как вещественный носитель святости, была легко принята в восточно-славянской 

христианизированной среде. Иконы были в каждом доме. Будучи проявлением божественного 

начала, они были призваны спасти, уберечь, охранить их владельцев от бед и напастей. К иконе 

относились как к живому существу: верующие были убеждены, что икона видит и слышит, 

способна передвигаться по земле и воде и т.п. Все это не мешало иконе быть одним из 

важнейших эффективных средств формирования у верующих последовательно христианского 

миропонимания: икона наглядно разъясняла догматы вероучения, требования христианской 

морали, давала образцы христианского поведения, православного образа жизни. "Умозрением в 

красках" назвал икону русский философ Е.Н.Трубецкой. 

В системе православных праздников особо выделяется Пасха, которая считается 

"праздником праздников", "торжеством торжеств". За Пасхой идут т.н. "двунадесятые" 

праздники, восемь из которых установлены в честь Иисуса Христа и четыре - в честь 

Богородицы. К следующим по значению относятся пять "великих" праздников: Обрезание 

Господне, Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя), Святых Петра и Павла, Усекновение главы 

Иоанна Предтечи и Покров Пресвятой Богородицы. Остальные дни года посвящены памяти 

определенных святых или каким-либо знаменательным событиям в жизни церкви. Некоторые из 

них у верующих весьма авторитетны, отмечаются достаточно широко, в то время как часть 

праздников, занимающих почетное место в официальном церковном календаре, особым 



вниманием не пользуется. Так, русские православные абсолютно равнодушны к празднику 

Обрезания Господня, но не преминут отметить Николин, Ильин или Юрьев дни, августовские 

Спасы, праздники икон Владимирской и Казанской Божьей Матери, некоторые другие. 

В праздничном календаре Русской православной церкви есть всенародно популярные 

праздники и неправославного, языческого происхождения; Мясопустная неделя (Масленица), 

Радоница (День поминовения предков), Рождество Иоанна Крестителя (День Ивана Купала). 

Такое совмещение язычества и христианства явилось результатом тактики уступок прежней вере, 

которую проводила церковь после принятия Русью христианства. 

Особенностью православия в организационном отношении является отсутствие какого-

либо единого церковного центра, что сложилось исторически. На территории Византийской 

империи с самого начала формирования православия церковная власть была сосредоточена в 

руках четырех патриархов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и 

Иерусалимского, причем Константинопольский, хотя и именовался Вселенским, являлся всего 

лишь первым среди равных и никакой административной властью за пределами своей 

патриархии не обладал. По мере распада империи каждый из патриархов стал возглавлять 

самостоятельную (автокефальную) поместную православную церковь.  

В настоящее время православие представляет из себя совокупность: 15 автокефальных 

(Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, 

Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Чешская, 

Американская) и 4 автономных церкви (Синайская, Финляндская, Критская, Японская). 

Богослужение в них ведется на национальных и мертвых языках, например, в Русской 

православной церкви - на церковнославянском, малопонятном верующим. Считается, что всего в 

мире более 200 млн. православноверующих христиан. Крупнейшей по числу приверженцев 

является Русская православная церковь, история которой началась в 988 году, когда киевский 

князь Владимир, стремясь укрепить внутреннее единство многоплеменного государства и его 

международное положение, принял решение о замене языческой религии православным 

христианством и осуществил крещение киевлян.  

Духовенство в православной церкви делится на белое (женатые приходские священники) и 

черное (монашествующие, дающие обет безбрачия). Епископом может стать только монах. 

Высшим епископским чином является патриарх. Русская православная церковь возглавляется 

патриархом с 1589 года, за исключением периода с 1721 по 1917 год, когда во главе церкви был 

поставлен Святейший правительствующий синод, руководимый царским чиновником, обер-

прокурором Святейшего Синода. 

Ныне патриарх управляет церковью совместно с Синодом, председателем которого он 

является. Высшая же власть в области вероучения и церковного управления принадлежит 

поместному собору в составе архиереев, представителей духовенства и верующих. Синод 



собирается два раза в год. При нем функционируют различные учреждения: канцелярия и 

управление делами, отдел внешних церковных сношений, издательский отдел, хозяйственное 

управление, учебный комитет, пенсионный комитет.  

Частью русского православия является старообрядчество, возникшее в середине XVII 

века. Причиной его появления стала церковно-обрядовая реформа, проведенная патриархом 

Никоном, которую многие верующие сочли нарушением "древлего благочестия". По своей 

догматике старообрядчество не отличается от "никоновского" православия, расхождения 

проявляются исключительно в культе. Старообрядцы отвергли следующие нововведения: 

крестное знамение творить тремя пальцами, а не двумя; крестный ход вокруг церкви совершать 

не с востока на запад, а наоборот; земные поклоны во время богослужения заменить поясными; 

почитать крест не только восьми- и шестиконечный, но и четырехконечный; "Аллилуйю" во 

время церковной службы произносить не дважды, а трижды; литургию служить не над семью 

просфорами, а над пятью; писать вместо "Исус" - "Иисус"; некоторые изменения в тексте молитв. 

Старообрядчество - сложное по своему происхождению явление, в котором сплелись 

мотивы церковно-религиозные, политические, социальные. Однако, то, что на первый план в 

расколе XVII века вышли вопросы обряда, не является случайностью. Культовой стороне 

христианства на Руси всегда придавали особое значение, что было одним из пережитков 

язычества, в котором доминировало мистическое действие по строгому регламенту, отступление 

от которого лишало весь акт сверхъестественной силы. И в христианстве на массовом народном 

уровне произошло смешение обряда с догматом: обряду, "букве" христианства было предано 

значение сакральной неколебимости. Не случайно многие исследователи русского православия 

приходили к выводу, что христианство в народной среде свелось к элементарному обрядоверию.  

Длительное время официальная церковь и царские власти вели жестокую борьбу против 

старообрядчества. С конца XVIII века отношение к старообрядцам стало изменяться к лучшему. 

После революции 1905 года они получили возможность отправлять культ, не опасаясь 

преследований. Но только в 1971 году на соборе Русской православной церкви была снята 

анафема на старообрядчество.  

Старообрядчество распадается на два направления - "поповщину" и "беспоповщину". 

Поповцы признают необходимость духовенства и всех церковных таинств. Некоторые 

разногласия в их среде привели к тому, что поповщина распалась на две церкви: Русская 

православная старообрядческая церковь с центром в Москве и Древлеправославная церковь с 

центром в г.Новозыбкове Брянской области.  

Беспоповцы, считая, что апостольская традиция после никоновских реформ в церки 

прервалась, и истинного духовенства не осталось, пришли к мнению, что для спасения души 

священники не обязательны. Во главе общин беспоповцев стоят миряне, облеченные званием 

наставника, уставщика, начетчика. Часть беспоповцев отвергли все христианские таинства, но 



большинство сохранили крещение и исповедь (покаяние). Беспоповцы распадаются на ряд 

толков и согласий.  

Старообрядцы не были единственными откольщиками от официального православия. В 

лоне русского православия, как и православия вообще, за многовековую историю не раз 

рождались различные еретические учения и секты, порой далеко уходившие и от православия и 

от христианства. 

Одним из центров широкого еретического движения в средние века являлась Болгария. 

Здесь в Х веке зародилось движение "богомилов". Все видимое и материальное - земля, ее 

физическое и общественное устройство с царями, боярами, церковью - богомилы объявили 

плодом деятельности дьявола. Ими признавалось только духовное, и прежде всего душа, которую 

Сатана не смог вдохнуть в созданные им тела Адама и Евы, упросив это сделать Бога. На земле, 

таким образом, фактически царит власть Сатаны. 

Богомилы проповедовали идею всеобщего имущественного, правового и социального 

равенства, считали женщину с точки зрения прав личности во всем равной мужчине.  

В дальнейшем учение богомилов распространилось во многих странах Европы, оказав 

огромное влияние и на Россию. 

Еретическое, противоцерковное движение на Руси в достаточно широких масштабах 

зафиксировано уже в XIV веке ("стригольники"). Однако, наиболее значительные русские секты 

зародились в XVII - XVIII веках Они распадаются на два направления: 

a. мистическое, признающее возможность прямого общения со Святым Духом и его 

воплощения в наиболее праведных сектантах, которые таким образом становятся 

"христами", живыми "богами";  

b. рационалистическое, отвергающее православную догматику и богослужение как 

непонятные и противоречащие здравому смыслу и заменяющее их своими 

собственными.  

Примером первого направления могут служить секты христововеров и скопцов , ныне 

практически исчезнувшие; примером второго - духоборы и молокане , сохраняющие небольшое 

число последователей. 

6.2. Тексты 

1. О понятии "православие"  

"Такое имя мы позаимствовали у древних христиан - греков. Они же веру нашу называли 

православной потому, что этим словом хотели обозначить веру право или истинно, по-

апостольски славословящую Господа, в отличие ее отсект и ересей" (Православный 

противосектантский катехизис. - С.-Пб., 1994.- С.5). 

2. Православная мысль о возможности спасения и путях к нему  



"Если благодать Божественного Духа есть самое величайшее для нас сокровище, то таким 

же сокровищем должна быть для нас православная вера, как чуждая всяких ересей, ибо 

отступление от сей веры удаляет от нас Божественную благодать, получаемую нами в таинствах 

Церкви... Да, католики, в лице своей иерархии сохранили апостольское преемство. В силу этого 

внутренняя благодать Святого Духа есть здесь. Но она, благодаря многим ересям католического 

исповедания не является здесь спасающей и перерождающей силой. Поэтому католики 

предоставлены естественным своим силам в борьбе со страшным грехом..." (Архиепископ 

Серафим (Соболев). Русская идеология //Русская старина. Вып.2.- М.,1992.- С.220-221). 

"Нам - христианам из православия надо твердо знать, что не одни дела 

благочестия...откроют нам двери Царства Небесного. Недостаточно и одной лишь веры во 

Христа и Его искупительной жертвы, чтобы спастись. Без преображения души христианина, - без 

очищения ее от страстей и пристрастий и без развития, еще здесь на земле, в душе Христовых 

добродетелей... нет у нас надежды на то, что мы можем войти в Царство Небесное...". (Пестов 

Е.Н. Современная практика православного благочестия. Кн.1. - С.-Пб., 1994. - С.36).  

"Ибо если дел нет, то вера оказывается мертвою: если мертва, то и неистинна,... Как тело 

бездушное не есть уже человек и человеком назваться не может, но трупом; так и вера, не 

творящая дел, истинной Верой назваться не может, но ложною: т.е. знанием внешним, 

бесплодным и доступным даже бесам". (Хомяков А.С. Церковь одна //Литературная учеба. -1991. 

- N 3. С.153). 

Серафим Саровский : "...А дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, 

смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. ...Кто истинно 

верует, тот непременно творит и добрые дела". (Цит.по:Путь к спасению / Сост.И.М.Косов.-

Саранск, 1994. С.266-267). 

В.С.Соловьев , русский философ: "Человек, который довольствуется своей человеческой 

ограниченностью и не стремится выше, неизбежно тяготеет и ниспадает до уровня животности. 

Бог Святый соединяется только с человеком, ищущим святости и способным к деятельному 

нравственному подвигу. От народов и царств, как и от отдельных лиц, христианский дух прежде 

всего требует недовольства собой и стремления к совершенству". (Цит.по: Пестов Н.Е. Указ.соч.-

С.21-22). 

3. О единстве церкви  

"Церковь одна, несмотря на видимое ее деление для человека, еще живущего на земле. - 

Только в отношении к человеку можно признавать раздел церкви на видимую и невидимую; 

единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, 

несозданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие 

поколения), все соединены в одной Церкви - в одной благодати Божией. Ибо еще неявленное 

творение Божие для Него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван Им 



из небытия к бытию. - Церковь же, Тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не 

изменяя своего существенного единства и своей внутренней, благодатной жизни. ... Признаки же 

ее суть: внутренняя святость, не дозволяющая никакой примеси лжи, ибо в ней живет Дух 

истины; и внешняя неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее Христос". (Хомяков А.С. 

Указ.соч.. - С.147).  

4. О соборности  

"Душа православия есть соборность... Она есть расплавленность личного духа в 

многоединстве, я в мы... В этом многоединстве Церкви, Тела Христова, живет Дух Божий". 

(Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения православной церкви". - М., 1991. С.145, 155-156). 

"...Как бы ни было высоко развито это общение с Богом, все же пассивное созерцание не 

есть еще живая полнота бытия самого созерцателя. Она достигается путем соучастия в 

Божественном добре в форме собственного творчества личности, реализующей духовное и 

телесное мировое бытие, имеющее характер абсолютных ценностей - любви, красоты, 

нравственного добра, истины и т.п. ... Жизнь человека в Боге не может быть изолированным 

творчеством, обособленном от творчества других существ: совершенная любовь к Богу... 

необходимо включает в себя также и любовь ко всем сотворенным Богом существам. Отсюда 

следует, что творчество всех существ, живущих в Боге, должно быть со борным , вполне 

единодушным. Каждый член единодушного целого должен вносить в соборное творчество 

индивидуальный вклад, т.е. единственное, неповторимое и незаменимое содержание: только в 

таком случае они могут своею деятельностью восполнять друг друга и создать единое и 

единственное прекрасное целое, а не повторение одних и тех же действий". (Лосский Н.О. 

Условия абсолютного добра. М., - 1991.-С.59-60). 

5. Мистический смысл богослужения  

"Мистика есть воздух Православия... Жизнь в православии связана с видением миров 

иных, и без него она просто не существует. Богослужение содержит не только воспоминание, но 

и реальность воспоминаемых событий. Молящийся...соучаствует в жизни Господа, Божией 

Матери и святых, и чрез это становится причастным вещей невидимого мира. Этот мистический 

реализм есть общая предпосылка всего православного богослужения, вне которого оно потеряло 

бы всю свою силу, - быть совершающейся мистерией боговоплощения. Поэтому православное 

богослужение обращается, прежде всего, к мистическому чувству, ему говорит и его 

воспитывает". (Булгаков С.Н. Указ.соч.. - С.309). 

"Божественная литургия есть...небесное на земле служение...". "Во время литургии Он Сам 

невидимо присутствует, Сам действует и все совершает через священника и дьякона, которые 

только орудия Его". (Кронштадский Иоанн. Моя жизнь во Христе. - М., 1991. С.61). 

6. Симеон Новый Богослов, православный богослов XI века  



"Итак, Святая Троица есть единый Бог, неизреченный, безначальный, несозданный, 

непостижимый, неразделимый. ...Дух есть Бог, в трех лицах познаваемый...Триипостасный Бог 

есть единый Дух,...чтоб ты не думал, что между тремя лицами Святой Троицы есть какое-либо 

неравенство... или разделение... Есть в Боге три лица, или три ипостаси, - и только. ...Не ищи уже 

более и не исследуй ничего выше сего, но приняв сие верою, стой в том, содержа и исповедуя, 

что все другое. что выше сего, совершенно непостижимо". (Цит.по: Протоирей В.Г.Лесник. 

Святой Симеон Новый Богослов и его богословские воззрения. - С.-Пб., 1993.- С.83-84). 

6.3. Вопросы и задания 

1. Объясните происхождение и значение термина "православие".  

2. Сравните тексты ч.I и ч.II: как православие относится к иным христианским 

направлениям? Можно ли назвать православие религией, нетерпимой к иноверию?  

3. Исходя из содержания текстов (ч.II), сделайте вывод о том, какова должна быть 

жизненная позиция, линия поведения в обществе православноверующего христианина.  

4. Объясните, почему православная церковь именуется "святая" и "апостольская". Как 

трактует православная мысль понятия "единая" и "соборная" церковь? Используйте 

тексты (ч.III, IV).  

5. Что такое Священное Предание? В чем его отличие от Священного Писания? Какое 

значение имеет в православии Священное Предание?  

6. Какие таинства осуществляются в православии? Какое значение придается каждому из 

них?  

7. Какие формы культа практикуются в православии?  

8. Охарактеризуйте систему православных праздников. Какой из праздников 

христианства является для православных главным?  

9. Любая религия в большей или меньшей степени впитывает в себя, ассимилирует 

элементы предыдущих верований. Что бы вы могли сказать по проблеме: "язычество в 

русском православии"?  

10. Охарактеризуйте особенности организации православных церквей. Почему в 

православии не сложился единый церковный центр?  

11. Что такое "старообрядчество"? Когда и почему оно возникло? В чем его основные 

отличия от Русской православной церкви?  

12. Опираясь на дополнительную литературу, раскройте понятие "православное 

сектантство". 

6.4. Тесты 

1. Укажите, что из перечисленного является частью Священного Писания (I), а что - 

Священного Предания (II)в православии:  



a. Евангелия;  

b. жития святых;  

c. творения Св. Симеона Нового Богослова и Св. Иоанна Кронштадтского;  

d. Апокалипсис;  

e. деяния I Великого собора.  

2. Что из перечисленного относится к таинствам?:  

a. крестный ход;  

b. брак;  

c. исповедь;  

d. молитва;  

e. отпевание умершего;  

f. миропомазание;  

g. крещение;  

h. проповедь.  

3. Что из перечисленного не является формами православного культа?  

a. возжигание свечей;  

b. принесение в жертву животных;  

c. поклонение мощам;  

d. чтение молитв;  

e. песнопения в сопровождении органа.  

4. Главным праздником для православия является:  

a. Покров Пресвятой Богородицы;  

b. Обрезание Господне;  

c. Иконы Казанской Божьей Матери;  

d. Пасха;  

e. Рождество Господне.  

5. Раскол русского православия на никонианское и старообрядческое произошел:  

a. в начале XVIII в.;  

b. в середине XVII в.;  

c. в период правления Иоанна Грозного;  

d. в период правления Петра I.  

6. Укажите, в каких странах господствующим вероисповеданием является православие:  

a. Грузия;  

b. Украина;  

c. Греция;  

d. Венгрия;  



e. Турция;  

f. Монголия;  

g. Румыния;  

h. Сербия;  

i. Финляндия;  

j. Болгария;  

k. Белоруссия;  

l. Молдавия.  
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7. КАТОЛИЦИЗМ 

7.1. Раскол христианской церкви и его закрепление. Восточная политика 

римского престола. Культовые и вероисповедные особенности 

католицизма. Организационные особенности католической церкви. 

Монашеские ордена. Светские католические организации. II 

Ватиканский собор. Католицизм в России. 

Разделение христианских церквей на православную и католическую (т.е. вселенскую) 

было предопределено распадением Римской империи на Западную и Восточную. Их 

общественно-политическое развитие пошло различными путями. Если на Востоке сохранилась 

централизованная монархия, и императорская власть просуществовала вплоть до середины XV 

века, то Западная Римская империя прекратила свое существование уже в конце V века, и на ее 

территории образовались варварские королевства.  

В условиях децентрализации светской власти зависимость от нее церкви на Западе 

изначально была меньшей, чем на Востоке. Ожесточенная борьба феодальных правителей 

поднимала роль и значение римско-католической церкви как единственной структуры, 

объединявшей Западную Европу "в одно большое политическое целое" (Ф.Энгельс). Это 

укрепило главу римской церкви и в его претензиях на право объединения под своей властью всех 

христиан - не только Запада, но и Востока.  

Римские епископы ("папы римские", от греч. "папас", т.е. "отец") утверждали, что их 

главенствующая роль предопределена тем, что всю полноту своей земной власти Христос якобы 

оставил апостолу Петру, считавшемуся первым римским епископом: сделал его главой коллегии 

двенадцати апостолов, наивысшей инстанции основанной Христом церкви, и вручил ему ключи 

от царства небесного.  

Основываясь на этой легенде 1 , уже в начале V века папа римский Бонифаций I 

провозгласил, что римская церковь является главой всех христианских церквей. С этим не могли 

согласиться главы древнейших восточных церквей, таких как антиохийская, иерусалимская, 

александрийская, а также близкий к императорскому престолу епископ Константинополя. На 

Халкидонском соборе 451 года по инициативе императора было принято постановление о том, 

что всякое первенство и особый почет признаются за архиепископом Рима, но и за 

архиепископом Константинополя - тоже. Тем самым претензии Рима на исключительное 

положение были фактически отвергнуты.  

Отношения соперничества церквей Рима и Константинополя со временем были еще более 

обострены территориальными и догматическими спорами. В 1054 году посланники папы в 

Константинополе предали константинопольского патриарха и всю восточную церковь анафеме. 



В ответ и папские легаты были преданы проклятию. Эти события положили начало разделению 

церквей. 

Римское епископство апостола Петра и даже само его пребывание в Риме до сих пор 

ничем не подтверждено. См. Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991, с.6-7. 

Религиозные различия явились для Запада удобным оправданием территориальных 

захватов. В 1204 году, во время 4-го крестового похода, крестоносцы овладели 

Константинополем и разграбили его, надругавшись над православными святынями. 

Византийская империя распалась, ее столица стала столицей нового государства - Латинской 

империи, императором которой был провозглашен граф Болдуин Фландрский. Православное 

патриаршество было заменено католическим.  

Латиняне были изгнаны только в 1261 году, но с этих пор между католиками и 

православными пролегла непреодолимая грань, их отчуждение друг от друга стало сознательным 

и убежденным. Раскол церкви оформился не только на формально-юридическом, но и на 

массово-психологическом уровне и поэтому стал необратим (см.тексты ч.IV).  

Последующие столетия еще более углубили пропасть между двумя христианскими 

церквями, чему способствовало постоянное стремление католического Рима расширить сферу 

своего влияния за счет православного Востока. В определенные периоды истории прозелитизм 

Рима принимал откровенно агрессивный характер. Так, католическая церковь была союзником и 

вдохновителем немецких, шведских и польских феодалов, неоднократно вторгавшихся в русские 

земли (см.тексты ч.V).  

Одним из результатов католической экспансии является униатство - церковное течение, 

основанное на союзе (унии) с католической церковью какой-либо христианской церковной 

организации на условиях ее подчинения папе римскому, признания основных догматов 

католицизма, но при сохранении собственной обрядности. Таковы униатские церкви армянского, 

маронитского и других обрядов. С 1596 года униатство получило распространение в западных 

регионах Украины и Белоруссии (Брестская церковная уния). Это произошло в условиях захвата 

украинских и белорусских земель феодалами католической Польши. 

Была попытка утвердить унию и на Руси, но она не удалась. В 1439 году московский 

митрополит Исидор, грек по происхождению, подписал вместе с византийскими иерархами 

соглашение об унии с Римом (Флорентийская уния). Греков к этому вынудила надежда получить 

помощь от христианского Запада для борьбы с турками, совершенно утопическая, как показали 

дальнейшие события. Когда Исидор вернулся в Москву, то по приказу Великого князя Василия 

он был заточен в монастырь. На его место решением церковного собора был поставлен русский 

епископ Иона. 

Отличия культовой практики католической церкви от православной Незначительны. В 

католической церкви признаются те же таинства, что и в православной, однако: 



a. таинство крещения проводится путем обливания водой, а не путем погружения в 

воду, как в православии;  

b. таинство миропомазания (конфирмация) совершается не одновременно с 

крещением, а по достижении семи-восьмилетнего возраста и осуществляет его не 

рядовой священник, а епископ.  

Другие заметные отличия: 

a. крестное знамение осуществляется раскрытой ладонью (пятиперстие);  

b. служба ведется на латинском языке (с 60-х годов допускается ее совершение и на 

национальных языках) и сопровождается органной музыкой;  

c. принято иное облачение священнослужителей, иное устройство алтаря, 

используются в оформлении храмов скульптуры, имеются и некоторые другие 

отличия.  

Основные отличия католического вероучения, по сравнению с православием, следующие: 

a. признается исхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына;  

b. католики верят в существование кроме ада и рая еще и чистилища: 

промежуточного места, где души грешников, не получившие прощения в земной 

жизни, но не отягощенные смертными грехами, очищаются, проходя через 

суровые испытания;  

c. католической церковью создано учение о запасе добрых дел, совершенных 

Христом, Богоматерью, святыми. Этот запас находится в распоряжении церкви, 

которая распределяет его среди тех, кто стремится восстановить утраченную 

способность к достижению спасения. На этом догмате основана практика 

продажи индульгенций - грамот об отпущении грехов, как совершенных, так и 

будущих;  

d. принят догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Православная церковь считает, 

что Богородица вместе с другими людьми несла "бремя первородного греха". Не 

признала православная церковь и установленный в 1950 году догмат о 

посмертном телесном вознесении Девы Марии.  

Важнейшим догматом католицизма является учение о непогрешимости папы римского в 

вопросах веры и морали. Этот догмат, установленный в 1870 году, часть верующих не признала. 

Они именуются старокатоликами и образуют самостоятельную церковь в ряде стран Европы и 

США. 1 Суждения пап по церковным и мирским проблемам являются в католицизме частью 

Священного Предания. Кроме того, в католическое Священное Предание входят постановления 

не только первых семи Вселенских соборов, как в православии, но и последующих 14 соборов, 

большинство из которых, после разделения церквей,являлись чисто католическими.  



Резиденция папы римского находится в Ватикане - городе-государстве, занимающем часть 

территории Рима. Папское государство имеет свой герб, флаг, гимн, гвардию, поддерживает 

дипломатические отношения с более чем 100 государствами, в т.ч. с Россией.  

Как глава государства Ватикан, папа располагает правами неограниченного монарха. 

Церковное правительство Ватикана именуется "римская курия" и включает 9 конгрегаций, 

курирующих различные направления деятельности церкви, а также другие структуры, в т.ч. 

статс-секретариат, глава которого выполняет при папе функции премьер-министра и министра 

иностранных дел. Через посредство римской курии папа руководит католическими церковными и 

мирскими организациями во всем мире. 

Как наместник Христа (по католическому учению) папа - полновластный глава церкви, 

верховный судья, источник благодати в церкви и всех прав ее иерархии. С середины 60-х годов 

XX века для обсуждения различных важных вопросов при папе существует совещательный орган 

- Синод епископов католической церкви. Его решения вступают в силу после утверждения их 

папой. Главные католические иерархи - кардиналы, назначаются папой; епископы - папой или 

главой церкви той или иной страны, носящим титул "примас", т.е. "первенствующий". 

Рукоположение священников осуществляют епископы. Для католического духовенства, в 

отличие от православного, обязательно безбрачие.  

Важное место в римско-католической церкви принадлежит монашеству, объединенному в 

140 монашеских орденов, специализирующихся преимущественно на миссионерской 

деятельности и благотворительности. Наиболее крупными и влиятельными являются возникшие 

в средние века ордена бенедиктинцев, доминиканцев, франсисканцев, капуцинов и особенно 

орден иезуитов (Общество Иисуса). Он насчитывает в своих рядах около 35 тыс.членов - больше, 

чем все остальные поименованные ордена вместе взятые. 

Созданный в XVI веке для защиты католической церкви от наступавшего протестантизма, 

орден иезуитов с самого начала сложился как централизованная полумилитаризованная 

организация. Наряду с обычными монашескими обетами (послушание, целомудрие, 

нестяжательство), иезуиты принимают обет повиновения приказам папы и главы ордена, 

именуемого генералом. 

Для общества Иисуса характерно стремление дать своим членам всестороннее 

углубленное образование. Его первая ступень - образование в объеме университетского; без 

высшего образования в орден вступить нельзя. Затем - фундаментальный гуманитарный курс и 

многолетние занятия философией и теологией.  

Среди современных католических ученых немало иезуитов. Верным иезуитом был 

ученый-мыслитель с мировым именем Пьер Тейяр де Шарден - теолог, философ, палеонтолог, 

археолог, биолог. 



Орден иезуитов имеет 33 собственных университета. Крупнейшим учебным заведением 

ордена является папский Григорианский университет в Риме, готовящий кадры для центральных 

и периферийных учреждений католической церкви. Всего же в середине 80-х годов иезуиты 

руководили 607 учебными заведениями в 60 странах. Иезуитские колледжи всегда были 

привилегированными учебными заведениями, из которых выходили не только церковные, но и 

государственные деятели.  

Общество Иисуса остается верной опорой папского трона, однако в послевоенный период 

оно все более оттесняется на второй план другой религиозной организацией, орденом "Опус Деи" 

("Божье Дело"), объединяющим в своих рядах как священников, так и мирян, поскольку 

основатели Опус Деи учили, что служение Христу не требует отречения от мира. Из 72 тысяч 

членов ордена в 87 странах мира (1986 г.) священников только 1500, однако для занятия высших 

руководящих постов в ордене священнический сан обязателен.  

"Опус Деи" - полулегальная организация: устав ордена, список членов и даже(!) перечень 

стран, в которых он действует, хранятся в тайне. 

Для Опус Деи характерны централизм и жесткая дисциплина, предусматривающая в т.ч. 

обязательность мер по умерщвлению плоти: самобичевание, ношение под одеждою вериг 

(кандалы, оковы, железные цепи и т.п.). Члены ордена действуют в различных сферах экономики, 

политики, работают (по данным орденского руководства) почти в 500 университетах и других 

высших учебных заведениях пяти континентов, более чем в 600 газетах и журналах, на 52 радио 

и телевизионных станциях, в информационных и рекламных агенствах, кинокомпаниях. При 

этом члены ордена действуют как частные лица, но они обязаны повсеместно проводить линию 

ордена, главными целями деятельности которого провозглашены: возрождение католицизма, 

борьба с материализмом, организация общества в соответствии с принципами папских энциклик 

(посланий).  

В 1982 году решением папы Иоанна Павла II "Опус Деи" предоставлен статус личной 

папской прелатуры, т.е. "Божье Дело" выведено из-под юрисдикции местных епископов и 

уравнено во всех правах с сугубо монашескими орденами. Это свидетельствует о том, что "Опус 

Деи" становится одним из самых влиятельных и могущественных орденов католической церкви, 

пользующимся личным покровительством папы римского.  

Одним из непременных элементов католической доктрины всегда являлось положение о 

том, что "народ Божий" делится на две неравноценные части - духовенство и мирян, причем 

последние должны всегда находиться в полном повиновении у духовенства. Это положение 

осталось незыблемым до сих пор. Однако в последние годы Ватикан стремится активизировать 

верующих мирян, делая на них особую ставку в осуществлении программы тотальной 

евангелизации населения стран, где распространено христианство, прежде всего Европы, а также 

развивающихся стран. Как утверждает папа Иоанн Павел II, подлинный расцвет человеческой 



цивилизации может быть достигнут лишь на основе христианства, поэтому неограниченная 

беспрепятственная деятельность католической церкви, проникновение христианства 

(естественно, в его католическом варианте) во все сферы жизни, является основной 

предпосылкой мира, прогресса и нравственного совершенствования человека. Таким образом, 

смысл евангелизации - утверждение католической церкви в роли духовного лидера современного 

мира, его морально-нравственного пастыря. Учитывая исторические традиции римского 

престола, нетрудно разглядеть и политический подтекст всеобщей программы христианско-

католической евангелизации. Примечательно, что важной частью этой программы является новая 

евангелизация славянских народов.  

Важную роль в политической жизни стран Европы и Латинской Америки играют 

конфессиональные партии, объединенные в Христианско-демократический Интернационал. В 

Европе Христианско-демократические партии являются особенно влиятельными в таких странах 

как Италия, Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария. Своим основным 

идеологическим источником христианские демократы считают энциклику папы Льва XIII "Рерум 

новарум" ("О новых вещах", 1891 г.), критиковавшую крайние проявления эксплуатации и 

проповедовавшую путь социального реформизма. 

В истории современного католицизма особое место занимает II Ватиканский собор (1962 - 

1965 гг.). Его созыв был вызван глубоким кризисом, в котором находилась церковь, сохранявшая 

средневековое противостояние новой культуре, светскому разуму, и для выхода из которого 

требовались радикальные изменения, обновление всей ее деятельности. В энциклике папы 

Иоанна XXIII "Матер эт магистра" ("Мать и наставница", 1961 г.) этот курс был определен как 

"аджорнаменто", т.е. "осовременивание", приспособление церкви и ее учения к реалиям 

современного мира.  

Собор принял ряд документов как по теологическим, так и по социальным вопросам. 

Конституция "О священной литургии" упростила обряды и богослужение, разрешила 

использование в богослужении национальных языков, а не только латынь, элементов 

национальных культур - музыки, песен, танцев и т.д. 

Конституция "О церкви" учредила национальные епископские конференции, решения 

которых хотя и требуют санкции Ватикана, но принимаются самостоятельно, с учетом 

конкретных условий той или иной страны. 

Большинство участников собора выступили за сближение со всеми религиями мира. На 

одном из его заседаний был оглашен текст совместного заявления католической церкви и 

константинопольского патриархата о взаимном снятии анафемы 1054 года. Участники собора 

одобрили декларацию "О религиозной свободе". Тем не менее, Ватикан не отказался от идеи 

достижения единения всех религиозных культов под эгидой римско-католической церкви, от 



своего давнего стремления к духовному руководству всем человечеством. Это нашло отражение, 

в частности, в декрете "Об апостолате мирян" (см.тексты ч.III). 

В пастырской конституции "О церкви и современном мире" собор заявил о решительном 

повороте к современному миру, делам и заботам людей. Обеспечение мира на земле было 

названо одной из основных задач человечества. В конституции была признана законность 

различных форм собственности и заявлено, что церковь не считает себя связанной с какой-либо 

политической, экономической или социальной системой. В этой же конституции церковь 

признала необходимость сотрудничества между ними в достижении более справедливых условий 

для жизни людей. 

Решения собора, сам ход дискуссий на нем означали победу сторонников обновления 

церкви и поражение, также весьма активных на соборе, но оставшихся в меньшинстве, 

консерваторов. 

Среди наиболее значительных актов, прямо вытекавших из решений собора, но принятых 

уже после его закрытия, были: реорганизация самого одиозного ватиканского учреждения 

Конгрегации священной канцелярии (инквизиции) в Конгрегацию вероучения, а также 

упразднение "Индекса запрещенных книг", издававшегося с 1559 года и включавшего тысячи 

названий произведений выдающихся мыслителей, писателей, ученых. 

После II Ватиканского собора борьба между сторонниками аджорнаменто и 

консервативной частью духовенства не прекратилась. Нынешний папа Иоанн Павел II относится 

к идее осовременивания церкви с определенной сдержанностью. Не отказываясь от внесения в 

теорию и практику католицизма новых элементов, он считает, что радикальное осовременивание 

не нужно. Так, указывая на защиту достоинства человеческой личности, как на одно из 

главнейших направлений деятельности церкви, папа вместе с тем осудил весьма популярную в 

Латинской Америке "теологию освобождения", сторонники которой считают, что христианство 

оправдывает применение угнетенными революционного насилия (см.тексты ч.VII). 

Многоплановая деятельность католической церкви, в т.ч. в социальной, политической и 

образовательной сферах, наличие разветвленной системы различных организаций, как чисто 

церковных, так и светских, упор на активизацию деятельности мирян - все это позволяет римско-

католической церкви сохранять достаточно прочные позиции. Католицизм сегодня - самое 

значительное по числу своих приверженцев направление в христианстве: из 1,4 млрд.христиан 

мира 800 млн. являются католиками. 

В России католицизм в XIX - начале XX века получил некоторое распространение в 

аристократических кругах. В настоящее время католики в России немногочисленны, абсолютное 

их большинство - потомки выходцев из стран, где католицизм является национальной религией, 

прежде всего из Польши. 

 



7.2. Тексты 

1. Притязания римского престола на церковную власть в христианским мире  

"Святая Римская Церковь не приобрела главенства в силу постановления Соборов, но 

обладает им по слову Господа и Спасителя, как оно находится в Евангелии: "И Я говорю тебе: ты 

- Камень (Петр), и на сем камне Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее. И дам тебе 

ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет разрешено на небесах" (Мф. 16: 18-

19)".(Из декрета папы Геласия I, V век./ Цит.по: Протоиерей В.Рожков. Очерки по истории 

Римско-католической церкви. Ч.I. - М., 1994. - С.47).  

"Папа начертал: 

1. Римская церковь создана единым Богом. 

2. Только Римский епископ по праву зовется вселенским. ... 

11. Он один в мире именуется папой. ... 

14. В любую церковь, куда угодно, он может ставить клириков. ... 

16. Ни один собор без его соизволения не может называться всеобщим. 

17. Ни одно постановление, ни одна книга не могут быть признаны каноническим без его 

санкции. ... 

21. Важные дела любой церкви должны восходить до него. 

22. Римская церковь никогда не заблуждалась и впредь, по свидетельству Писания, не 

будет заблуждаться". 

(Папа Григорий VII, XI век/ Цит.по: История средних веков: Хрестоматия: В 2 ч. Ч.1. - М., 

1988. - С.196-197). 

"В этой Церкви Христовой Римский первосвященник, как преемник Петра, которому 

Христос вверил пасти овец и агнцев Своих, обладает, по Божественному установлению, 

верховной, полной, непосредственной и универсальной властью для попечения о душах. Поэтому 

он... обладает над всеми Церквами первенством канонической власти". (Из решений II 

Ватиканского собора./ Цит.по: Протоиерей В.Рожков. Указ.соч.. С.50). 

2. Подтверждение II Ватиканским собором догмата о непогрешимости папы  

"Когда римский папа говорит ex catedro, т.е. всякий раз, когда он... в силу своего 

верховного апостольского авторитета определяет учение о вере и нравственности как 

обязательные для всей церкви... он обладает непогрешимостью... поэтому такие определения 

папы не подлежат изменению... Если кто-нибудь осмелится, от чего Боже сохрани, 

противоречить этому нашему постановлению, да будет анафема". (Цит.по: Крывелев И.А. 

История религий: Очерки в 2 т. Т.1.- М., 1988.- С.281). 

3. Из декрета II Ватиканского собора " Об апостолате мирян"  



"Всемирная миссия церкви, учитывая постепенные изменения структур и эволюцию 

современного общества, все более и более требует развития апостолических ассоциаций 

католиков в международном плане" (Цит.по Крывелев И.А. Указ.соч.. С.341)  

4. Никита Хониат, византийский историк, свидетель взятия Константинополя 

крестоносцами  

"... Они не пощадили не только частного имущества, но, обнажив мечи,ограбили святыни 

Господни... Не знаю, с чего начать и чем кончить описание всего того, что совершили эти 

нечестивые люди? О ужас! Святые образа бесстыдно потоптаны! О горе! Мощи святых 

мучеников заброшены в места всякой мерзости!.. Некоторые из них разбивали драгоценные 

чаши, их украшения прятали за пазуху, а из них пили, как из бокалов... О разграблении главного 

храма (Святой Софии) нельзя и слушать равнодушно". (Цит.по: История средних веков. 

Хрестоматия. В 2 ч. Ч.1.- М., 1988. - С.232).  

5. Об антирусской политике папского престола  

"Уже вскоре после захвата Константинополя крестоносцами папа Иннокентий III 

обратился к русским князьям с посланием (в 1207г.), в котором, ссылаясь на то, что центр 

православной церкви пал, предлагал русским князьям принять католичество и подчиниться 

власти курии... Одновременно папа принял и другие меры: он потребовал от правителей 

католических стран (Польша, орден, Швеция, Норвегия и др.) установления торговой блокады 

Руси и связанных с нею земель, запрещая ввоз в них железа, оружия и тому подобных 

предметов". (Пашуто В.Т. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в XIII 

в. - М.,- 1951. С.106).  

"9 декабря 1237 года папа повелел упсальскому архиепископу возвестить крестовый поход 

против русских "схизматиков"... В своих посланиях папы назавают русских нарушителями 

католической веры, повелевают отнюдь не слагать оружия до полной победы, требуют 

принуждать русских к принятию католичества и, наконец, объявляют всю Русскую землю на 

вечные времена собственностью, грозно предписывая рыцарям искоренять "проклятый греческий 

закон и присоединять Русь к римской церкви". (Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский. Самодержавие духа. - С.-Пб.,- 1995.- С.84).  

6. Эскрива де Балагер, основатель "Опус Деи"  

О целях ордена: 

"У нас развито здоровое честолюбие освятить и охристианизировать все человеческие 

институты, науку, культуру, цивилизацию, политику, искусство, социальные отношения". 

О том, каким должен быть член ордена: 

"Блестящая фигура супермена, гордого, дерзкого, волевого, привыкшего обожать своих 

начальников и презирать всех остальных, рыцаря Господа, ревностного и незаметного, 

дисциплинированного, до крайности нетерпимого и жестокого". 



Из официальных наставлений членам ордена: 

"Повинуйтесь, как повинуется инструмент в руках артиста, который не останавливается 

над тем, чтобы размышлять...". 

"Разве ты должен быть рядовым? Разве ты можешь принадлежать к массе? Ты родился для 

того, чтобы главенствовать". 

"Никому и никогда не следует сообщать о своей принадлежности к "Опус Деи", за 

исключением тех случаев, когда на то дано прямое разрешение". 

( Цит.по :Великович Л.Н. Черная гвардия Ватикана. - М., 1985. - С.230, 237; Печников Б.А. 

"Рыцари церкви". Кто они? - М., 1991. - С.313, 321,333). 

7. Камило Торрес, колумбийский священник 

"Если любви к ближнему можно достигнуть только путем революции, то любовь к 

ближнему должна рассматривать революцию как одну из своих целей... Не служат ближнему, 

давая ему старые ботинки или крошки со стола, ненужные богачу. Служат ближнему 

осуществлением радикальной аграрной реформы, бесплатным образованием, разумным 

распределением богатства, равными возможностями для всех. Всего этого можно достичь, только 

взяв власть, а взять власть можно, только совершив революцию". (Цит.по:Григулевич И.Р. 

"Мятежная" церковь в Латинской Америке. - М., 1972. - С.155-156).  

Эрнесто Карденаль, никарагуанский священник 

"Революционное насилие не противоречит постулатам христианского учения,...прибегать 

к насилию для завоевания свободы - вполне законно. Фома Аквинский говорил, что солдат, 

ведущий борьбу за правое дело, - все равно что святой". (Цит.по:Добреньков В.И., Радугин А.А. 

Христианская теология и революция. - М., 1990. - С.130).  

8. Модернизм в католическом богословии. Понятие ада  

a. В Новом Завете:  

"И ввергнут их в печь огненную; там будет плачь и скрежет зубов..." (Мф. 13:42); "И кто 

не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное". (Откр. 20:15). 

b. В "Божественной комедии" Данте Алигиери, XIV век  

"Вдоль берега, над алым кипятком,... 

Был страшен крик варившихся живьем... 

Из каждой ямы грешник шевелил 

Торчащими по голени ногами, 

А туловищем в камень уходил. 

c. У всех огонь змеился над ступнями... 

Кто мог бы, даже вольными словами, 

Поведать, сколько б он ни повторял, 

Всю кровь и раны, виденные нами?" 



У современных теологов:  

П.Тейяр де Шарден: "Приходится снова и снова повторять, что мы ничего не знаем об аде, 

и он имеет смысл только в той мере, в какой он занимает в наших представлениях место, 

противоположное Небу, как полное противопоставление Богу". (Тейяр де Шарден П. 

Божественная среда. - М., 1992. С.209). 

Кардинал Дж. Биффи: "В чем прежде всего состоит мучение людей, осужденных на 

пребывание в аду? Их мучение состоит прежде всего в отпадении от Бога, в Котором наше 

счастье, и в отторжении от Христа... Этому мучению не будет конца... У нас нет точных сведений 

о природе адского огня. Ясно, однако, что он отличен от земного огня..." (Дж.Биффи. Я верую. 

Краткое изложение католического вероучения. - Милан, 1990. С.112). 

7.3. Вопросы и задания 

1. Определите объективные и субъективные факторы, приведшие к расколу 

христианского мира и обособлению западной и восточной церквей. Почему этот 

процесс принял необратимый характер? Что нам говорят по этому поводу исторические 

факты?  

2. Используя тексты, дайте развернутую характеристику политики католического Рима в 

отношении православного Востока, в частности русских земель, в средние века. Как вы 

считаете, сохранил ли современный Ватикан преемственность этой политики?  

3. Что такое "униатство"?  

4. В чем состоят основные отличия католического культа от православного?  

5. В чем состоят вероучительные расхождения между католицизмом и православием?  

6. Проанализируйте тексты ч.I и II и объясните, на чем основан догмат о непогрешимости 

папы римского.  

7. В чем состоят организационные особенности католической церкви?  

8. Используя дополнительную литературу, выясните - когда и с какими целями были 

созданы монашеские ордена. Каковы особенности ордена иезуитов?  

9. Что из себя представляет такая католическая организация как "Опус Деи"? 

Проанализируйте тексты ч.VI и дайте развернутую характеристику "Опус Деи", в т.ч. с 

точки зрения общественно-политической.  

10. Охарактеризуйте деятельность католической церкви за пределами церковных стен. 

Есть ли, по вашему мнению, отличия от православной церкви?  

11. Какие причины вызвали к жизни курс "аджорнаменто"? Какое воплощение получил 

этот курс в работе и решениях II Ватиканского собора?  

12. Ваше мнение относительно того, насколько позиция сторонников "теологии 

освобождения" соответствует учению Христа?  



13. Проведите сравнительный анализ текстов ч.VIII. Какое толкование ада - средневековое 

или современных теологов - более отвечает новозаветному пониманию? Что вы 

думаете о причинах церковного модернизма?  

7.4. Тесты 

1. Датой разделения христианской церкви на православную и католическую считается:  

a. 1988 г.;  

b. 1054 г.;  

c. 1216 г.;  

d. 1596 г.  

2. Укажите догматы, являющиеся отличительными особенностями католического 

вероучения:  

a. догмат о Троице;  

b. догмат о Чистилище;  

c. догмат о запасе добрых дел;  

d. догмат о посмертном телесном вознесении Девы Марии;  

e. догмат о единой, святой, соборной апостольской Церкви.  

3. Папское государство именуется:  

a. Андорра;  

b. Ватикан;  

c. Монако;  

d. Сан-Марино.  

4. Соотнесите понятия и их разъяснения:  

a. римская курия;  

b. униатство;  

c. примас;  

d. конфирмация;  

e. иезуит.  

a. Глава национальной церкви в католическом мире;  

b. Название церковного правительства в Ватикане;  

c. Церковное течение, основанное на союзе некатолических церковных организаций 

с католической церковью на условиях их подчинения Папе Римскому и признания 

собственных католических догматов;  

d. Член крупнейшего католического монашеского ордена;  

e. То же, что "миропомазание" в православной церкви.  

5. II Ватиканский собор работал в ..."А"… гг. Он утвердил курс на … "Б"…:  

"А": 



a. 1549-1563  

b. 1869-1870  

c. 1962-1965  

d. 1978-1980  

"Б": 

a. приспособление церкви к реалиям современного мира;  

b. ужесточение борьбы с еретиками;  

c. укрепление в церкви традиций и консервативных основ.  

6. Укажите, в каких странах католичество является господствующим вероисповеданием:  

a. Италия;  

b. Великобритания;  

c. Швеция;  

d. Бразилия;  

e. Польша;  

f. Франция;  

g. Германия;  

h. Португалия. 
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8. ПРОТЕСТАНТИЗМ 

8.1. Закат феодализма и кризис католической церкви. Реформация. Учение 

Мартина Лютера и начало протестантского движения. Современное 

лютеранство. Кальвинизм и его роль в истории буржуазного общества. 

Англиканство. Протестантизм в России. Фундаментализм и модернизм 

в протестантизме. 

Протестантизм - наиболее молодое ответвление христианства, возникшее в начале XVI 

века. 

В период перехода Западной Европы от феодализма к капитализму католическая церковь 

переживала глубокий кризис. Традиционное католичество не соответствовало изменившимся 

социальным условиям: новый поднимающийся класс общества - буржуазия, нуждался в таких 

формах и средствах религиозной жизни, которые укрепляли бы и освящали свойственные 

буржуазному обществу институты, социальные порядки, мораль, этику. Католическая же церковь 

продолжала выступать яростной защитницей средневековых порядков, поскольку сама являлась 

крупнейшим феодалом Европы. Таким образом, борьба с отжившим общественным строем 

оказалась неразрывно связанной с борьбой против католической церкви, против папской 

надгосударственной империи, духовно подчинявшей и материально эксплуатировавшей 

практически каждого жителя Европы.  

В уничтожении папской власти были прямо заинтересованы не только буржуазные слои 

европейского общества, но и многие феодальные правители, которых раздражало постоянное 

вмешательство Рима в политические дела, его стремление к политическому господству. 

Антипапские настроения были характерны для значительной части дворянства и рыцарства, 

ненавидевших богатое духовенство, которое постоянно увеличивало свои земельные владения и 

выступало удачливым конкурентом светской знати в деле ограбления низших слоев общества. 

Растущее недовольство все более охватывало крестьянство, задавленное церковной десятиной и 

бесконечной работой на церковных полях. Положение усугублялось тем, что ненасытная 

алчность католического духовенства , продажность, аморализм священников и монахов давно 

уронили авторитет церкви до невероятно низкого уровня. Особое возмущение вызывали 

безнравственная торговля индульгенциями, дававшая любому выродку моментальное отпущение 

грехов. Даже в церковной среде все чаще возникало стремление реформировать церковь, 

очистить ее от злоупотреблений, восстановить в ней нравы апостольских времен. На этой почве 

уже в XIV - XV веках возникают массовые движения (лолларды в Англии, гуситы в Чехии), 

идеология и вожди которых (священник Джон Уиклиф, теолог Ян Гус) обвиняли церковь в 

отходе от учения Христа, забвении предписаний Священного Писания, требовали 

преобразования церкви в духе евангельских заветов. Их выступления, продолжая традиции 



средневековых ересей, явились, в свою очередь, предшествием Реформации - движения за 

фундаментальные преобразования организации и вероучения христианства, в ходе которого и 

возник протестантизм, ставший идейным знамением раннебуржуазных революций.  

Центральной фигурой Реформации, инициатором протестантского движения был 

немецкий священник Мартин Лютер. 31 октября 1517 года он прибил на двери церкви в 

г.Виттенберге 95 тезисов, подвергавших критике учение об индульгенциях и некоторые другие 

догматические основы католицизма. В 1518 -1520 годах Лютер в ряде сочинений развивает и 

теологически фундаментально обосновывает свои взгляды, за что он подвергается папой Львом 

Х отлучению от церкви. Ответом Лютера был не имевший прецедентов в истории католической 

церкви, невероятный по смелости в то время шаг - публичное сожжение папской буллы об 

отлучении.  

В произведениях Лютера были высказаны основные положения нового христианского 

направления: 

1. источником вероучения признается только Священное писание - единственный 

документ христианства, восходящий непосредственно к Богу. Все, что нужно знать 

христианину, сказано в Библии. Предание же, творения пап, соборов и т.д. только 

затемняют истину;  

2. мудрость, заключенная в священном писании, несоразмерна человеческой мудрости. 

Перед библейской мудростью не имеют никакого значения все различия между 

человеческими интеллектуальными способностями, между умом ученого богослова и 

умом простолюдина. Библия открыта для всех. Любой человек может испытать 

божественное вдохновения и выступить толкователем и проповедником слова Божия. 

Поэтому ни одна интерпретация Библии, если она доказательно не опровергнута, не 

может считаться еретической, и в то же время никакое установленное церковью 

толкование Библии не может быть признано единственно верным;  

3. никакое особое духовное сословие не известно Евангелию. а посему не является 

необходимым, но для выполнения определенной общественной службы священство 

может быть сохранено. Должность священника требует известной специальной 

подготовки и только эта квалификация отличает священнослужителя от рядового 

верующего, а вовсе не сверхъестественная миссия сотрудничества между человеком и 

Богом: Бог настолько велик, что не нуждается в услугах церковной иерархии, 

необходимые же обряды в принципе может отправлять каждый христианин;  

4. принцип "всеобщего священства" делает бессмысленными католические таинства. Для 

обретения жизни вечной не надо исповедоваться, получать отпущение грехов, 

совершать заупокойные мессы и т.д. Теряют свое сакральное значение церковные 

обряды, церемонии, культовые предметы. Спасительна только вера. Не церковное 



послушание, не добрые дела - только одна личная вера в искупительную жертву 

Христа, дает возможность небесного спасения;  

5. о подлинности и крепости веры не могут свидетельствовать ни аскетические 

упражнения, ни фанатическое услужение, ни показное нищелюбие - все это есть 

проявления изощренного эгоизма, лицемерия, а кроме того и бессмысленно, т.к. в делах 

спасения человек не может рассчитывать на собственные силы. Грехопадение целиком 

извратило природу человека, лишило его свободы воли, способности совершать добро. 

Если человек и совершает благие деяния, то лишь благодаря силе своей веры, однако, 

никакой ценности, которую им традиционно приписывают, они не имеют. Поэтому 

верующий должен оставить в стороне любые привходящие соображения и просто 

терпеливо, добросовестно служить ближним, сосредоточившись на той мирской 

работе, к которой его призвал Бог.  

Верь и доверяйся Богу безраздельно, будь доволен своей жизнью, как посылает тебе ее 

Бог, не ропщи, честно и упорно трудись, какую бы малую и незначительную работу ты не делал, 

с открытым сердцем служи обществу, ближним - и ты вырастешь в глазах Бога, приобретешь его 

любовь и стяжаешь сокровище спасения.  

Учение Лютера разрушало тот догматический фундамент, на котором основывалось 

господство в обществе католической церкви, освобождало души людей от страха лишиться 

загробного спасения, которое, по учению Рима, было невозможно вне церкви - средоточия 

Божьей Благодати. Безраздельной монополии католицизма в Европе пришел конец. В 1525 году 

на I Шпейерском рейхстаге немецкие князья - сторонники Лютера добились принятия 

постановления о праве каждого князя самостоятельно решать, какая религия будет 

исповедоваться в его княжестве. Однако II Шпейерский рейхстаг в 1529 году отменил это 

решение. В ответ большая группа князей заявила письменный "протест" ("Протестацию"). С этим 

событием и связано приосхождение термина "протестантизм". В дальнейшем протестантами 

стали называть всех последователей новых религиозных организаций и вероучений, возникавших 

в ходе Реформации или генетически с нею связанных.  

Самой многочисленной протестантской церковью остается лютеранская. Особенно 

влиятельно лютеранство в Германии, Скандинавии, США. Особенностью лютеранства является 

сохранение епископата и других таинств - крещения и причащения. Остальные таинства 

рассматриваются как простые обряды. Богослужение совершается , как и во всех протестантских 

церквях, на национальных языках приходским священником (пастором), сохранены облачения 

духовенства, алтарь, распятие в храме (кирхе). Лютеране признают Никео-Цареградский символ 

веры.  

Более радикальным направлением протестантизма является кальвинизм , именуемый так 

по имени основателя Жана Кальвина, одного из виднейших деятелей Реформации. В кальвинизме 



нет обязательного символа веры, отменены все внешние атрибуты культа, включая крест 

(распятие). Крещение и причащение сохранены, но только как символические обряды 

Приняв за основу кардинальные принципы лютеранства, Кальвин дополнил его учением 

об абсолютном предопределении, или предызбранности к спасению или же, напротив, к 

падению, определяемых еще до рождения людей суверенной и непознаваемой волей Бога. С 

точки зрения кальвиновского учения, не могут повлиять на это решение никакие усилия со 

стороны людей, даже собственно вера, которая не является самостоятельным актом человека, но 

лишь даром Бога, ибо помимо Божьей воли человек не способен совершить и самое малое 

действие. Сам первородный грех Адама совершился по воле и определению Бога. Это может 

показаться абсурдом только для тех, кто не понимает, что вина Адама замыслена так, что она 

вписывается в более высокие планы Господа. 

Кальвин считал, что человек не может проникнуть в тайну Божьего замысла: надо 

удовлетвориться знанием о существованиии такого решения и уповать на милосердие Господа, 

верить в свое избранничество. Недостаточная уверенность свидетельствует о неполноте веры и, 

следовательно, неполноте благодати. Но вместе с тем Кальвин утверждал, что Бог может "подать 

знак" человеку. Cвой тезис он раскрыл в новой интерпретации лютеровского учения о мирском 

призвании: каждый человек несет личную ответственность перед Богом за результаты своего 

труда, к которому он призван Господом, и его успех в какой-либо сфере деятельности 

свидетельствует о том, что он избран Богом, предопределен к спасению. Таким образом, 

неутомимая профессиональная деятельность, ведущая к успеху и связанному с ним 

экономическому процветанию, богатству, рассматривается как наилучшее средство "для 

обретения внутренней уверенности в спасении" (М.Вебер). Материальнообеспеченная 

благополучная жизнь, богатство, его рост становятся богоугодными . Если традиционное 

христианство поощряло аскетические подвиги и нищелюбие, если лютеранство требовало 

смиренной веры и честного без претензий труда, то кальвинизм нацеливал на активную 

экономическую деятельность, борьбу за преуспевание, инициативное предпринимательство. 

Появилась религия, которая максимально полно отвечала интересам буржуа, идеологически 

оправдывала их деятельность и которая, в силу этого, сыграла особенно важную роль в 

становлении и утверждении капиталистического общества (см.тексты ч.VI). 

Освящая экономический успех, кальвинизм вместе с тем, как бы в компенсацию за такое 

отступление от апостольского христианства, налагал жесткие ограничения на все остальные 

стороны жизни верующих, требовал от них абсолютной добродетели, подчинения всего 

жизненного уклада и поведения одной цели - приумножению славы Господней. "Кальвинистский 

Бог требовал от своих избранных не отдельных "добрых дел", а святости, возведенной в систему 

" (М.Вебер). Свою суровую доктрину Кальвин претворил в жизнь, когда, будучи руководителем 



женевской консистории в 1541 - 1564 годах, он фактически являлся диктатором города 

(см.тексты ч.VI). 

Центральным элементом богослужения в кальвинизме является проповедь, а также чтение 

Библии, пение псалмов, молитвы, Священство выборное. Во главе общин стоят,также выборные, 

старшины из мирян (пресвитеры). 

Сегодня кальвинизм существует в трех исторически сложившихся формах - реформатство, 

пресвитерианство, конгрегационизм, - отличающихся друг от друга особенностями церковного 

устройства. Сторонники кальвинистских церквей широко распространены в Западной Европе, 

Северной Америке, Австралии. 

Своеобразную форму приобрела Реформация в Англии, где она проводилась по 

инициативе королевской власти с целью своего укрепления. Главой англиканской церкви 

(Церковь Англии) с 1534 года является король (королева). 

Полностью порвав с Римом и разделяя протестантское учение о спасении личной верой, 

англиканство сочетает его с догматом о спасающей вере церкви. Англиканские церкви (они 

существуют во многих странах, входивших в состав Британской империи) построены 

иерархически: дьяконы - приходские священники - епископы - архиепископы. В Церкви Англии 

архиепископы Кентерберийский и Йоркский, а также епископы, назначаются монархом. При 

этом архиепископ Кентерберийский является примасом всей Англии и первым пэром 

королевства.  

По вопросам догматики и культа среди англикан нет полного единства. С XVII века 

существуют сторонники возвращения к католическому ритуалу и теологии ("высокая церковь"), 

пропротестантское крыло ("низкая церковь"), а также стремящееся их объединить направление 

("широкая церковь"). В XVIII веке от англиканства отделились методисты , выдвигавшие на 

первый план методическое следование предписаниям христианской морали. Особенностью 

вероучения методистов является соединение принципа спасения верой с учением о добрых делах. 

Для методистов характерна повышенная миссионерская активность. Методисты - одна из самых 

крупных протестантских церквей США.  

В дальнейшем своем развитии "древо протестантизма" давало все новые и новые 

ответвления, что было вполне закономерным для учения, признававшего право каждого 

верующего на самостоятельное толкование Священного Писания. Сегодня протестантизм - это 

совокупность множества церквей и сект, которые, сохраняя общие исходные принципы, серьезно 

расходятся между собой как по организации, так и по особенностям вероучений. Достаточно 

известными оригинальными течениями протестантизма являются меннониты, квакеры, мормоны, 

Армия спасения, Христианская наука. Всего в современном мире насчитывается более 400 млн. 

протестантов. 



В России протестантизм ведет свою историю с XIV века, но вплоть до середины века XIX 

он был, за редчайшим исключением, религией иностранцев, по той или иной причине осевших в 

России. После отмены крепостного права, давшей простор развитию в России товарно-денежных 

отношений, начали складываться условия для распространения буржуазного варианта 

христианства, т.е. протестантизма, и в широких слоях населения страны. В настоящее время 

наиболее влиятельны в России такие протестантские церкви как баптизм, адвентизм, 

пятидесятничество, иеговизм. Они насчитывают миллионы последователей и в других странах, 

особенно в США. 

В основе баптистског о вероучения лежит кальвинистская идея предопределения. 

"Частные баптисты" являются последовательно-ортодоксальными кальвинистами. Они 

придерживаются учения о том, что искупительная жертва Христа была принесена только ради 

изначально предназначенных к спасению людей. "Общие баптисты" считают, что Христос 

искупил грехи всех верующих. Веру они ставят в зависимость от воли человека, отступая в 

данном случае от учения "отцов" протестантизма.  

Особенностью баптизма является совершение обряда крещения над взрослыми людьми. 

Баптисты считают, что крещение должно венчать духовное развитие человека, знаменовать его 

сознательное обращение к вере, чего у новорожденного, естественно, быть не может. Крещению 

предшествует испытательный срок. Первейшая обязанность баптиста - быть активным 

проповедником Евангелия. Баптистские общины, во главе которых стоят выборные советы и 

пресвитеры, требуют от своих членов строгого соблюдения церковной дисциплины, морально-

нравственной чистоты. 

Пятидесятники , будучи выходцами из баптизма, остались близки к нему по вероучению и 

обрядности. Главное, что отличает пятидесятников - это учение о "крещении Святым Духом", 

внешним признаком которого признается "глоссолалия" (говорение на "иноязыках"). Считается, 

что только "крещение Святым Духом", которое должно следовать вскоре за водным крещением, 

очищает верующего от грехов, ведет к его полному духовному перерождению и делает одним из 

144000 "божьих избранников", наследующих после Страшного Суда Царство Христово.  

Центральным пунктом вероучения адвентистов является вера в скорое второе пришествие 

Христа, которое будет сопровождаться воскрешением всех умерших праведников. Вместе с 

живыми адвентистами они будут вознесены на небо, где Христос установит свое тысячелетнее 

царство. На Земле же все живое будет уничтожено, кроме повергнутого Христом Сатаны. Через 

тысячу лет небесный огонь уничтожит и Сатану вместе с воскресшими к этому моменту 

грешниками, и адвентисты переселятся на обновленную Землю, которая станет местом их вечной 

жизни.  



Из различных организаций адвентизма наиболее влиятельной является "Церковь 

адвентистов седьмого дня". Название происходит от празднования ими вместо воскресения - 

субботы, ветхозаветного седьмого дня недели. 

Адвентисты седьмого дня не верят в существование ада и рая, отрицают бессмертие души. 

Душа, по их мнению, также смертна, как и тело, и воскресает вместе с телом. Тело -"храм души". 

Его следует готовить к воскрешению, оберегать, чему служит "санитарная рефорома". Она 

заключается в соблюдении здорового образа жизни и ряде пищевых запретов. 

Значительно отличается от других христианских вероучений вероучение иеговистов 

(Община Свидетелей Иеговы). Иеговизм отрицает догмат о Троице и признает существование 

одного всемогущего Бога-Отца, которому он вернул ветхозаветное имя - Иегова. Иисус - сын 

бога Иеговы, но он не всемогущий Бог, не равен отцу, хотя и является высшим 

сверхъестественным существом: волею Иеговы он наделен Святым Духом, под которым 

иеговисты понимают "божью невидимую действующую силу". 

Иеговисты считают себя избранным Богом народом, который единственный спасется 

после "Армагеддона" - близкой решающей битвы между силами Иеговы во главе с Христом и 

силами Сатаны, правящего на Земле ныне. 

Для современного протестантизма характерно противостояние тенденций модернизма и 

фундаментализма, существующих зачастую в рамках одного и того же вероучительного 

направления. 

Фундаменталисты отстаивают богодухновенность и непогрешимость Библии, каждого ее 

слова. считают ее единственным всеобъемлющим источником истины. Они выступают против 

приложения к истолкованию Библии методов исторического анализа. Особенно сильно влияние 

протестантского фундаментализма в США.  

Протестантские же модернисты стремятся учесть результаты развития науки, меняющиеся 

исторические условия и выработать новое понимание христианства, более отвечающее 

мироощущению современного человека. Некоторые протестантские модернисты весьма 

радикальны в своих теологических построениях, вплоть до создания учений типа 

"безрелигиозного христианства" (см.тексты ч.VII). Для сторонников модернизма характерен упор 

на морально-этическую сторону христианства, веру в человеческий разум. 

8.2. Текст 

1. Кризис католической церкви  

a. Из работ Ф.Энгельса: "...Крупным интернациональным центром феодальной 

системы была римско-католическая церковь... Она окружила феодальный строй 

ореолом божественной благодати. Свою собственную иерархию она установила 

по феодальному образцу, и... была самым крупным феодальным сеньором, потому 

что ей принадлежало не менее третьей части всех земельных владений в 



католических странах. Прежде чем начать успешную борьбу против светского 

феодализма в каждой стране и в отдельных его сферах, необходимо было 

разрушить эту его центральную священную организацию." "Ересь городов...была 

направлена главным образом против попов, на богатства и политическое 

положение которых она нападала.  

...Бюргеры требовали прежде всего...дешевой церкви... Это дешевое устройство устраняло 

монахов, прелатов, римскую курию - словом, все, что в церкви было дорогостоящим. Города, 

бывшие сами республиками, хотя и находившимися под опекой монархов, своими нападками на 

папство впервые выразили в общей форме то положение, что нормальной формой господства 

буржуазии является республика". (Цит. по: Маркс К. Энгельс Ф., Ленин В.И. О религии. - 

М.,1983. С.100, 106).  

b. Из проповедей Яна Гуса: "Христос запретил своим ученикам всякую мирскую 

власть, но слова Его были забыты с тех пор, как император Константин дал папе 

царство... Богатство отравило и испортило Церковь... Откуда подкуп, симония, 

откуда наглость духовных лиц, откуда прелюбодеяния? Все от этого яда". "Как 

далеки эти духовные пастыри от цели, указанной Христом! Вместо того, чтобы 

жить в простоте и смирении, они владеют землею, они хотят подчинить себе даже 

королей... Причина, источник всей этой заразы - римский двор, не только потому, 

что он не исполняет своего назначения, но и потому, что сам продает веру и 

Церковь". (Цит.по: Протоиерей В.Рожков. Очерки по истории Римско-

католической церкви. Ч.I. - М., 1994.- С.279-280).  

2. Из произведений Мартина Лютера:  

a. "...Бог доподлинно обещает свою благодать смиренным, т.е. тем, кто поверил в 

свою погибель и отчаялся в себе. Однако человек не может смириться до пой 

поры, пока он не знает, что его спасение нисколько не зависит от его собственных 

усилий, стремлений, воли или деяния, а целиком зависит... от одного лишь Бога. 

Ибо, коль скоро человек убежден, что он хоть что нибудь может сделать для 

своего спасения, он пребывает в самоуверенности и не отчаивается в себе 

полностью, не смиряется перед Богом, но воображает, что существует какое-то 

место, время, доброе дело, и надеется или, по крайней мере, желает с их помощью 

обрести спасение. Тот же, который действительно нисколько не сомневается в 

своей полной зависимости от воли Божьей, кто полностью отчаялся в себе, тот 

ничего не выбирает, но ждет, как поступит Господь. Он ближе всего к благодати, 

к тому, чтобы спастись."  

"Свободная воля без Божьей благодати ничуть не свободна, а неизменно оказывается 

пленницей и рабыней зла, потому что сама по себе она не может обратиться к добру". 



"...Свободная воля - это непросто имя Бога, которым можно назвать одно только 

божественное величие. Потому что она творит все, что пожелает, и на небесах, и на земле, как 

поет об этом псалмопевец. Если же кто собирается наделить ею людей, то это все равно, что 

наделять человека свойствами самого Бога, а это уже такое богохульство, страшнее которого и 

быть ничего не может". 

b. "Все христиане поистине духовного звания и между ними нет никаких различий, 

кроме как по роду занятий... мы все - одно тело, каждый его член занимается 

своим собственным делом, выполняя которое он служит другим... у всех нас одно 

крещение, одно Евангелие, одна вера и все мы - равные христиане... Благодаря 

крещению мы все посвящаемся в священство".  

"Ересь никогда не может быть пресечена силой. Здесь надобно другое оружие. ...здесь 

место слову Божьему... Ересь - вещь духовная, ее не вырубить никаким железом, не выжечь 

никаким огнем... Еретиков нужно побеждать трактатами, как это делали древние отцы. Если бы 

искусство заключалось в том, чтобы истреблять еретиков огнем. то тогда ученейшими докторами 

в мире были бы палачи." 

c. "Ведь все совершается по воле Твоей (Божьей). И корову доят, и любое 

ничтожнейшее дело выполняют, и все дела, как великие, так и ничтожные, равны 

перед лицом Твоим".  

"Итак, надо соблюдать правило: пусть каждый остается в своем призвании и живет, 

довольствуясь тем, что ему дано, не интересуясь остальным". (Цит.по:Эразм Роттердамский. 

Философские произведения. - М., 1986. С.329, 332-333, 334; История политических и правовых 

учений. Средние века и Возрождение. - М., 1986. - С.286, 289; Вебер М. Избранные 

произведения. - М., 1990. С.130, 134). 

3. Из "Аугсбургского исповедания" (официальное изложение лютеранского вероучения)  

"Ибо Евангелие... не ниспровергает светский образ правления, полицию и институт брака; 

оно лишь призывает к тому, чтобы все это соблюдалось, как установленный Богом порядок, 

внутри которого каждый доказывал бы, что он руководствуется заветами христианской любви и 

творит добрые дела в рамках своей профессии". (Цит.по: Вебер М. Указ.соч.. С.125). 

4. Из "Вестминстерского исповедания" 1647 года, (символ веры кальвинистов-

пресвитериан)  

"Тех людей, которые предопределены к жизни, Бог еще до основания мира избрал для 

спасения во Христе и вечного блаженства по вечному неизменному намерению своему,...и сделал 

Он это из чистой и свободной милости и любви, а не потому, что видел причину или 

предпосылку этого в вере, добрых делах и в любви, в усердии...сотворенных им созданий: 

свершил Он все это к вящей славе высокого милосердия своего." (Цит.по:Вебер М. Указ.соч., 

с.140). 



5. Женева при Кальвине  

"...Чтобы вознести божественное над миром, Кальвин с невероятной силой подавляет 

земное... Запрещены театры, увеселения, народные празднества, танцы и игры в любой форме... 

Запрещена всякая иная одежда, кроме самой скромной, почти монашеской: так портным 

запрещено шить по новым фасонам без разрешения магистрата... Мужчинам запрещено носить 

длинные волосы с пробором, женщинам - делать любые пышные прически с завивкой... 

Запрещены семейные торжества с участием более двадцати человек... запрещено произносить 

тосты, запрещены дичь, птица и паштеты. ...Запрещено писать за границу, запрещено искусство 

во всех своих формах,... запрещена музыка... Разрешено жить и умирать, работать и повиноваться 

и ходить в церковь." (Цвейг С. Очерки. - М., 1985. С.351, 357 - 359). 

6. Протестантизм и капитализм  

Р.Бакстер, английский проповедник XVII века: "Если указан путь, следуя которому, вы 

можете без ущерба для души своей и не вредя другим, законным образом заработать больше, чем 

на каком-либо ином пути, а вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, то вы тем самым 

препятствуете одной из целей призвания. Не для утех плоти или грешных радостей. но для Бога и 

спасения следует вам трудиться и богатеть". (Цит.по: Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас.- М., 

1991. С.123). 

Макс Вебер, немецкий социолог XIX-XX веков: "...Мирская аскеза протестантизма со всей 

решительностью отвергала непосредственное наслаждение богатством и стремилась сократить 

потребление , особенно когда оно превращалось в излишества. Вместе с тем она освобождала 

приобретательство от психологического гнета традиционалистской этики, разрывала оковы, 

ограничивавшие стремление к наживе; превращая его не только в законное, но и в угодное 

Богу...занятие... Если же ограничение потребления соединяется с высвобождением стремления к 

наживе, то объективным результатом этого будет накопление капитала посредством 

принуждения к аскетической бережливости . Препятствия на пути к потреблению нажитого 

богатства неминуемо должны были служить его производительному использованию в качестве 

инвестируемого капитала. " "Так возникает специфически буржуазный профессиональный этос ... 

Более того, религиозная аскеза предоставляла в его распоряжение трезвых, добросовестных, 

чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассматривавших свою деятельность как угодную Богу 

цель жизни ". (Вебер М. Указ.соч.. - С.197-199, 202). 

7. Модернизм в протестантском богословии  

"Бог как моральная , политическая, естественно-научная гипотеза отменен, преодолен... 

Интеллектуальная честностть требует отказа от этой рабочей гипотезы или исключения ее в 

максимально широких пределах... Бог дает нам понять, что мы должны жить, справляясь с 

жизнью без Бога. ...Бог бессилен и слаб в мире, но именно в этом и только через это Он с нами и 

помогает нам... не благодаря Своему всесилию, но благодаря Своей слабости, Своим страданиям! 



Человек призывается к соучастию в страданиях Бога в обезбоженном мире. Он... должен жить в 

безбожном мире и не имеет права посредством религии как-то прикрыть обезбоженность мира,... 

он должен жить "по-мирскому", именно так он соучаствует в страданиях Бога... Быть 

христианином не значит быть религиозным на тот или иной манер, строить из себя...грешника, 

кающегося или святого; быть христианином значит быть человеком; Христос творит в нас не 

какой-то тип человека, но Человека. Христианин не совершает религиозного акта, а участвует в 

страданиях Бога в мирской жизни". (Дитрих Бонхеффер. Сопротивление и покорность. //Вопросы 

философии. - 1989. - N 11. - С.136-137). 

8.3. Вопросы и задания 

8. Что такое Реформация? Каковы предпосылки этого исторического явления: социально-

экономические, политические, морально-нравственные? При подготовке ответа 

используйте тексты, ч.1.  

9. Каково происхождение термина "протестантизм"?  

10. Кто такой Мартин Лютер? Какова его роль в истории протестантизма?  

11. В чем состояла антикатолическая направленность нового толкования христианского 

учения, сделанная Мартином Лютером?  

12. Центральный пункт религиозной системы Мартина Лютера - учение о несвободе 

человеческой воли и оправдании верою. Вспомните, как решает вопрос о свободе воли 

традиционное христианство? Проанализируйте тексты (ч.II,а) и объясните значение 

этого учения М.Лютера для становления идеологии и организации протестантизма. Как 

Лютер аргументирует свою точку зрения?  

13. Как обосновывает Лютер (тексты, ч.II,б) принцип всеобщего священства? Как вы 

считаете, отвечает ли этот принцип евангельскому учению и историческим традициям 

христианства?  

14. Объясните логическую связь между текстами раздела "б", части II. Дайте конкретно-

историческое объяснение того, почему Лютер обратил особое внимание на методы 

борьбы с еретиками.  

15. Каковы те принципы жизни в миру, которыми предлагает руководствоваться 

верующим лютеранство? Какой линии жизненного поведения должен придерживаться 

лютеранин, стремясь получить загробное спасение? Обратите внимание на тексты (ч.II, 

в; ч.III).  

16. Каковы основные вероисповедные и иные отличия кальвинизма от лютеранства? 

Используйте тексты (ч.IV).  

17. Какую роль сыграл протестантизм, особенно кальвинизм, в истории буржуазного 

общества? Ваше понимание проблемы: протестантизм и дух капитализма.  

18. Что отличает англиканство от лютеранства и кальвинизма?  



19. Какие протестантские организации являются наиболее распространенными в России? 

Каковы отличительные особенности их вероучений?  

20. Какие еще религиозные объединения влиятельны в современном протестантизме? 

Используя дополнительную литературу, выясните особенности их вероучений и 

историю возникновения.  

21. Что разделяет протестантских фундаменталистов и протестантских модернистов? Как 

вы думаете, к чему призывал людей Д.Бонхеффер - немецкий теолог, погибший от рук 

нацистов?  

8.4. Тесты 

1. Реформация - это …:  

a. социально-политическое движение XVI в. против феодализме, выступавшее в 

религиозной форме;  

b. широкое антикатолическое движение в Европе XVI в.;  

c. движение за коренную реформу католической церкви, в ходе которого возник 

протестантизм;  

d. верно все перечисленное.  

2. Укажите для каждого исторического лица страну его деятельности:  

a. Ян Гус  

b. Джон Уиклиф  

c. Жан Кельвин  

d. Мартин Лютер  

e. Швейцария;  

f. Чехия;  

g. Германия;  

h. Англия.  

3. Что из перечисленного является особенностями протестантизма?:  

a. принцип "всеобщего священства";  

b. признание Священного Писания единственным источником вероучения;  

c. непризнание икон "мощей святых" монашества;  

d. отказ от обряда крещения;  

e. верно все перечисленное.  

4. Укажите, какие из перечисленных религиозных течений не имеют отношения к 

протестантизму:  

a. англиканство;  

b. униатство;  

c. арианство;  



d. лютеранство;  

e. кальвинизм;  

f. хасидизм;  

g. баптизм.  

5. Укажите, для каждого из перечисленных протестантских течений только ему присущее 

вероучительное положение:  

a. пятидесятничество  

b. иеговизм  

c. адвентизм  

d. Отрицание догмата о Троице;  

e. Учение о крещении Св. Духом;  

f. Отрицание бессмертия души.  

6. Укажите страны, в религиозной жизни которых господствуют те или иные течения 

протестантизма:  

a. Россия;  

b. Великобритания;  

c. Германия;  

d. Чехия;  

e. Голландия;  

f. Австралия;  

g. Норвегия;  

h. Израиль. 
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9. ИСЛАМ 

9.1. Возникновение и распространение ислама. Происхождение и структура 

Корана. Мусульманское вероучение. Культовые предписания ислама. 

Шариат и Сунна. Суннизм и шиннизм. Секты в исламе. Суфизм. 

Современный ислам. Ислам в России. 

Ислам, самая молодая из мировых религий, возник в VII веке н.э. в Аравии, в условиях, 

когда в арабском обществе, уставшем от беспрерывных кровавых и разорительных усобиц, 

вызрела идея всеарабского государственного единства. Этому мешало господствовавшее у 

арабов племенное многобожие.  

В 610 году уважаемый мекканский (г.Мекка) купец Мухаммад ибн Абдуллах (ок.570 - 632 

гг.) выступил с проповедью, провозглашавшей величие единственного и единого Бога всех 

арабов - Аллаха. Мухаммад учил, что милостивый и всемогущий 1 Аллах является создателем 

Вселенной, Земли, растений, животных, человека. Ничто в мире не происходит без воли и 

веления Аллаха. Для всех тех, кто отвергнет Аллаха, как единственного Бога, останется 

язычником, уготованы посмертные муки ада.  

Как видим, в своей проповеди Мухаммад не был оригинален, но он и не претендовал на 

создание новой религии. Во-первых, Аллах и в доисламской Аравии, в северной и центральной ее 

частях, в т.ч. в г.Мекке, почитался как один из самых могущественных богов 2 . Это божество не 

было связано с каким-либо определенным племенем,носило общеарабский характер, что, 

очевидно, и привлекло Мухаммада. Во-вторых, Аллах по Мухаммаду - тот же Бог, которому 

поклоняются и иудеи и христиане. В свое время Господь (т.е.Аллах) неоднократно посылал к 

людям пророков, чтобы они наставили их на праведный путь. Такими посланниками были, в 

частности, Адам, Ной (Нух), Авраам (Ибрагим), Моисей (Муса), Иисус (Иса). Они приносили 

людям слово Божие, книги Откровения 3. Однако, люди забыли или исказили то, чему их учили. 

Поэтому Аллах направил людям Мухаммада, своего последнего пророка ("печать пророков"). 

Это заключительная попытка Аллаха наставить людей на праведный путь.  

Первоначально проповедь Мухаммада в Мекке успеха не имела. В 622 году, спасаясь от 

гонений, Мухаммад с немногочисленными сторонниками переселился в г.Ясриб, который позже 

стал именоваться Мединой - Городом Пророка, а год переселения, по-арабски "хиджра", положил 

начало мусульманскому летоисчислению.  

В Медине Мухаммад получил поддержку. Здесь была создана мусульманская (от 

"муслим" - "предавший себя Аллаху") община ("умма"), которая признала Мухаммада пророком 

и начала борьбу с язычниками Мекки. В 630 году мусульманское войско вошло в Мекку и 

очистило город от языческих идолов. сохранив только Каабу, главную общеарабскую святыню, 



которая была признана и главной святыней ислама, якобы созданной по воле Аллаха в качестве 

земной модели вечного небесного святилища. 

Исламское богословие насчитывает 99 эпитетов - имен Аллаха. Например, Рахман - 

Милостивый, Азиз - Могучий, Маджит - Славный и т.д. "Аллах" происходит от "аль илах", т.е. 

"известный бог", "бог по преимуществу". Мусульманская доктрина именует иудеев и христиан 

"ахль аль китаб", т.е. "люди Писания", выделяя их тем самым из других "неверных".  

Еще при жизни Мухаммада ислам распространился по всему Аравийскому полуострову, 

после же его смерти преемники пророка ("халифы"), сосредоточившие в своих руках всю 

полноту светской и духовной власти, подчинили исламу ряд соседних стран. 

К середине VIII века Арабский халифат простирался от Инда до Атлантики. Ислам 

являлся религией абсолютного большинства населения этой обширной территории, причем не 

только арабов. Укоренению здесь ислама способствовали такие факторы как высокая степень 

веротерпимости, которую проявляли арабы, в сочетании с дополнительными налогами для 

иноверцев; простота исламского культа; близость, а в иных случаях и совпадение ряда 

положений мусульманского вероучения и религий народов этих стран до прихода арабов - 

зороастризма, манихейства, христианства. 

Вероучение ислама изложено в Коране ("куран" - "чтение"), священной книге мусульман, 

где записаны откровения Пророка. При жизни Мухаммада Коран существовал в устной Форме. 

Верующие учили пророчества своего вождя наизусть. После смерти Мухаммада все тексты были 

собраны, и при халифе Османе (644 - 656 гг.) был установлен канонический текст Корана. Коран 

был разделен на 114 сур (глав), состоящих из аятов (стихов) и расположенных в порядке 

убывания их длины, т.е. совершенно механически, без учета их содержания. Исключением 

является первая сура, содержащая краткое изложение главнейших догматов ислама. 

Мусульмане верят, что Коран - книга несотворенная, существующая предвечно, и что его 

суры были внушены Мухаммаду непосредственно Аллахом или, в иных случаях, переданы им 

Пророку через ангела Джабраила (Гавриила). 

Основные догматические положения исламского учения, как это следует из текстов 

Корана, таковы: 

1. Вера в Аллаха. Это первенствующий и основополагающий догмат. Ислам - 

последовательная монотеистическая религия. Он полностью исключает возможность 

существования какого-либо другого Бога, кроме Аллаха. В Коране отвергается и 

христианское учение о Троице - распадении единого Бога на три ипостаси. Аллах - Бог 

единый, единственный, вечный и всемогущий (см.тексты, ч.I, а). Принцип единобожия 

выражен в наиболее краткой формуле мусульманского исповедания веры - "шахаде": 

"Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад - посланник Аллаха".  



2. Вера в несотворенность Корана, в пророков, в посланничество Мухаммада. Отвергая 

многобожие, ислам не признает и такого понятия как "богочеловек". И Мухаммад, и 

Иса ( Иисус ), и другие пророки были людьми, но не обычными людьми, поскольку 

именно их избрал Аллах для проповеди истинной религии. Они стоят выше ангелов. 

Традиция ислама повествует о различных чудесах, совершенных Мухаммадом, хотя 

сам он не приписывал себе способности творить чудеса. Как святых почитают и других 

пророков, хотя культ святых в Коране не предусмотрен.  

3. Вера в рай, где праведники обретут полное блаженство, и в ад - место мучений 

грешников.  

4. Вера в воскрешение из мертвых и в Страшный суд. Ислам учит,что концу света будет 

предшествовать всеобщее распространение неверия и нечестия, которое прекратит 

Махди ("ведомый истинным путем"). Вдохновленный Аллахом, он восстановит на 

некоторое время справедливость и благоверие. Затем во главе сил зла придет Даджжал 

(Антихрист). Он будет царствовать 40 дней и опустошит Землю. Тогда с небес 

снизойдет Иса (Иисус), убъет Даджжала и сорок лет, до смерти Иисуса, любовь и 

счастье будут царить на Земле. 1 После этого и наступит Судный день: всеобщая 

смерть, затем всеобщее воскресение и Страшный суд Аллаха, который окончательно 

решит судьбу каждого человека по делам его - быть ему в аду или в раю. Эта часть 

учения ислама обнаруживает несомненное влияние на Мухаммада христианской 

догматики.  

5. Вера в божественноне предопределение. Всемогущий Аллах предопределил все 

события в мире и судьбу каждого человека. Люди должны покорно склоняться перед 

судьбой 1. Человек не должен стремиться изменить течение своей жизни, его воля не 

свободна, а всецело зависит от Аллаха (см.тексты, ч.1, б).  

В других версиях Даджжала убьет Махди и он будет царствовать вместе с Иисусом. 

Догмат о предопределении был предметом долгих споров мусульманских теологов, так 

как он входит в явное противоречие с учением о Страшном суде. Некоторые направления 

исламского богословия склонились к признанию определенной свободы воли человека. Однако в 

массовом религиозном сознании убеждение в неограниченной власти Аллаха осталось 

неколебимым. 

6. Вера в ангелов и демонов - сверхъестественных существ, созданных Аллахом до 

людей. Ангелы, сотворенные из света, беспрекословно служат Аллаху. Их множество, 

но особенно выделяются приближенные к Аллаху: Джабраил, передающий повеления 

Аллаха, Микаил, наблюдающий за Вселенной, Исрафил, вестник Судного дня, Израил, 

ангел смерти. Демоны (джинны, шайтаны) сотворены из огня и дыма. Они составляют 



воинство Иблиса (Дьявола; другое имя - Шайтан, от Сатана) и везде и всюду вредят 

людям. В конце времен Иблис вместе с демонами будет низринут в ад.  

Из коранического учения следует, что преданность и покорность Богу должны выступать 

главными принципами поведения мусульманина. Свое воплощение это находит прежде всего в 

обязательности исполнения пяти основных предписаний ислама, т.н. "столпов веры": 

1. Исповедание веры, что выражается в публичном произнесении шахады и признание ее 

истинности.  

2. Ежедневная пятикратная молитва (намаз).  

Для общения с Богом верующему не нужен служитель культа. В исламе нет 

рукоположеного духовенства, носителя благодати, как в православии и католицизме. Функции 

служителей культа в мечети может выполнять любой мусульманин, облеченный доверием 

общины. 

Порядок действий во время молитвы и ее содержание строго регламентированы. В 

отличие от христианства, никаких просьб к Богу не допускается. Молитву можно совершать не 

только в мечети, но и в любом месте, при соблюдении некоторых несложных условий. В пятницу 

проводится полуденная коллективная молитва, сопровождаемая проповедью. 

"Ислам" и означает на арабском "покорность" 

3. Соблюдение поста (уразы).  

В течение девятого месяца по лунному мусульманскому календарю (рамазан) взрослый, 

здоровый верующий обязан с рассвета до наступления темноты соблюдать полный запрет на еду, 

питье и удовольствия. Ночью все ограничения снимаются. Завершается пост праздником 

разговения ("ид-уль-фитр" или "ураза-байрам"). 

4. Уплата благотворительного налога в пользу бедных.  

Он называется "закят", т.е. "очищение". Происхождение связано с идеей о греховности 

благ этого мира, пользоваться которыми допустимо только при условии очищения частичным 

возвратом их к Богу. 

5. Паломничество в Мекку - "хадж".  

Для хаджа отведен 12-й месяц мусульманского календаря, который и называется "зу-ль-

хиджа", т.е. "обладающий паломничеством". В 10-й день зу-ль-хиджа паломники совершают 

заклание жертвенных животных. В этот день жертвоприношение совершают и мусульмане во 

всем остальном мире. Это событие называется "праздник жертвы" ("ид-аль-курбан" или "курбан-

байрам"). 

Наряду с пятью "столпами веры" ислам требует от мусульман соблюдения еще целого 

ряда предписаний и запретов, указания на которые содержатся в Коране. Например, Коран 

разрешает иметь не более четырех жен, предписывает никогда не отказываться от дачи 

свидетельских показаний, запрещает пить вино, играть в азартные игры и т.д. Все эти указания и 



требования имеют религиозную мотивировку, их выполнение связывается со "следованием по 

пути Аллаха", т.е. ведением праведной жизни, открывающей дорогу в рай. 

Стремление подвергнуть религиозной регламентации все стороны жизни человека и 

общества является характернейшей особенностью ислама. Он не знает различия между мирским 

(светским) и собственно религиозным: мир един, и он должен жить по священному закону, 

ниспосланному Богом в Коране. Самостоятельно создать достойные порядки люди не способны в 

силу своего несовершенства (см.тексты, ч.1, в). Комплекс юридических норм, предписаний, 

правил поведения, запретов, ритуалов, охватывающий все стороны человеческой деятельности, 

человеческого бытия именуется "шариатом" - от глагола "шариа", имеющего значение 

"наставлять на прямой путь", т.е. "путь Аллаха". 

Источником шариата, наряду с Кораном, является Сунна ("пример", "образец"). Сунна 

состоит из коротких рассказов-преданий (хадисов) о поступках пророка Мухаммада, его 

решениях по различным вопросам религии и устройства жизни общины. Если на какой-либо 

вопрос нет ответа в Коране, то прибегают к прецеденту - берут за образ действие Пророка в 

подобной или схожей ситуации, как это заложено в хадисах Сунны. Однако, поскольку 

достоверность значительной части хадисов сомнительна, и они нередко противоречат друг другу 

и текстам Корана, то среди мусульманских правоведов возникли разногласия, приведшие уже в 

средние века к формированию четырех основных школ (мазхабов) исламского права (фикха), с 

разными толкованиями и методами выработки решений. Каждая из них получила 

преимущественное распространение в тех или иных странах мусульманского мира, но нередко 

они сосуществуют, поскольку всем четырем школам придано одинаковое значение: они на 

равных правах включены в шариат, и каждый правоверный имеет право менять свои симпатии в 

пользу того или иного мазхаба, пользоваться, скажем, учебными и иными пособиями различных 

школ. 

Теологические и законоведческие споры вокруг хадисов не помешали мусульманским 

богословам признать Сунну неопровержимым руководителем в понимании Корана. Значение 

Сунны настолько велико в ортодоксальном исламе, что само название этого направления 

является производным от Сунны - суннизм. Его приверженцы называют себя "ахль ас-сунна" - " 

люди Сунны". Суннитами сегодня являются около 90% мусульман. 

В VII веке, в ходе борьбы за власть в Халифате, возникло второе по числу приверженцев 

направление - шиизм (от арабского "шиа" - "группа приверженцев", "сторонники"). Главное, что 

и сегодня разделяет суннитов и шиитов - это вопрос о власти в умме, т.е. теоретически единой 

мусульманской общине, о природе этой власти и правах на нее. Сунниты считают, что после 

смерти Мухаммада в мире не осталось наделенных Божьей благодатью людей, которые могли бы 

выступать посредниками между уммой и Аллахом. Поэтому вопрос о власти над уммой должна 

решать сама община, выбирая себе имама , т.е. духовного руководителя. Причем этот принцип 



должен соблюдаться и на уровне имама квартальной или сельской мечети и на уровне имама - 

главы всей уммы, всех правоверных. 

По мнению шиитов, Божья благодать, которой был наделен пророк Мухаммад, была 

передана им своим потомкам. Посему имамат не может зависеть от воли людей, он уже 

определен Божьим установлением - законными верховными имамами могут быть только потомки 

Пророка. 

Особым почитанием у шиитов пользуется трагически погибший двоюродный брат и 

одновременно зять Пророка, четвертый халиф Али, которого они считают первым имамом. Али 

признается равным Пророку, что нашло отражение в добавлении к шахаде слов, что "Али - 

наместник Аллаха". Приписываемые Али изречения, письма признаются в шиизме важнейшими 

источниками вероучения. Часть шиитов обожествляют Али ("крайние" шииты ). 

Объектом посмертного поклонения стал также сын Али Хусейн, третий по счету 

шиитский имам, зверски убитый религиозно - политическими противниками. Хусейн признан 

шиитами "величайшим мучеником". В день его гибели шиитский мир погружается в траур, 

который продолжается 10 дней, так называемая "ашура"- декада траура. Культ мученичества 

вообще чрезвычайно развит в шиизме, который длительное время являлся гонимым вероучением. 

Всего, как считают шииты, было 12 имамов. Последний из них, тезка Пророка, 

таинственным образом исчез в 700 -м году. Шииты уверены в том, что он не умер: он - 

"сокрытый имам", который незримо присутствует в мире, и в определенный момент объявится, 

чтобы восстановить на Земле справедливость и истинную веру, т.е. шиизм. Образ "скрытого 

имама" слился в шиизме с общеисламским образом Махди. 

В отсутствие "скрытого имама" его орудиями выступают "аятоллы" ("аятолла" - "знамение 

Аллаха") - высшие духовные авторитеты шиизма, богословы-правоверы. Шииты уверены, что 

устами аятолл вещает сам "скрытый имам", поэтому суждения аятолл не могут быть подвергнуты 

сомнению, а их письменные предписания, "фетвы", обязательны для исполнения. 

Сунну шииты признают, но лишь те хадисы, которые основаны на авторитете членов 

семьи Пророка. Сунниты же признают свидетельства и сподвижников Мухаммада. 

И шиизм, и суннизм породили много сект на идейно-теологической или религиозно-

политической основах. Большинство их на сегодняшний день или стали достоянием истории, или 

продолжают существовать как более или менее маловлиятельные общины. Достаточно прочные 

позиции в мусульманском мире у двух учений - ваххабизма и исмаилизма. 

Ваххабизм (по имени основателя аль-Ваххаба), ныне государственная идеология 

Саудовской Аравии, возник как реакция ревнителей чистоты ислама на новации , появившиеся 

после смерти Мухаммада. Ваххабизм требует безусловного исполнения всех предписаний и 

запретов, осуждает культ святых, поклонение святым местам и иные наималейшие отступления 

от монотеизма. 



Исмаилизм , напротив, далеко ушел от ортодоксального ислама, многое заимствовав у 

других религиозных учений. Исмаилиты иносказательно толкуют Коран, верят в цикличность 

мировой истории и переселение душ, большое значение придают мистике чисел, почитают 

наделенный всеми божественными атрибутами Мировой Разум, понимая его как ипостась 

Аллаха, не считают Мухаммада последним пророком и т.д. Учение исмаилитов сложно и 

включает семь ступеней познания, причем высшие окутаны ореолом таинственности и доступны 

немногим. Организационно исмаилизм раздроблен, однако, глава одной из его ветвей, носящий 

титул Ага-хана, пользуется высоким духовным авторитетом у всех исмаилитов, общины которых 

имеются в десятках стран Азии и Африки. 

Уже на ранней стадии ислама в нем возникло мистическое учение суфиев : от слова "суф" 

- грубая шерстяная накидка, в которую облачались его последователи. Часто их именовали также 

"дервишами", т.е. "нищими". Цель, к которой стремятся суфии, - освободиться от своего личного 

существования и добиться слияния с Богом. Бог, учат они, единственная реальность, а мир - всего 

лишь видимость, т.к. вне Бога ничего не существует и все живое и неживое - его "частицы", 

отделенные от него. Явления и предметы этого мира различаются лишь внешне: их подлинную 

сущность составляет Бог. Человек - также "частица" всесущего Бога и должен стремиться к 

слиянию с ним. Для суфиев не существует ни прошлого, ни будущего, они отрицают загробную 

жизнь, рай и ад - только Бог является единственной вечной реальностью (см.тексты, ч.II, а ). Все 

эти положения суфийского учения осуждаются ортодоксальным исламом.  

Не согласуется с догматами ислама и утверждение суфиев, что шариат и истина - это не 

одно и то же. Шариат - только первая ступень на пути к истине, конечная же истина содержится в 

Боге. Отсюда вытекает игнорирование суфиями ритуализированных и закрепленных шариатом 

форм богопочитания, противопоставление им этического благочестия, воплощенного в 

сакрализированном понятии любви (см.тексты, ч.II, б). 

Суфийский "путь к Богу" ("тарикат" -"путь") включает в себя ряд взаимосвязанных 

ступеней совершенствования или "стоянок" ("макама" - "стоянка"): "покаяние", 

"осмотрительность", "воздержание", "нищета" и т.д. до последней макамы - "покорность", 

поднявшись на которую человек достигает такого состояния психики, что уже ни личная судьба, 

ни окружающая действительность не имеют для него никакого значения(см.тексты, ч.II, в). 

Суфий подходит к последней стадии совершенствования - "хакикат", т.е. "подлинное бытие", 

"реальность", на которой, согласно учению, происходит его полное слияние с Богом, растворение 

первого в последнем. 

В суфизме сложились разные суфийские (дервишские) ордена, отличающиеся один от 

другого уставами и методами достижения единения с Богом: различными тарикатами. Для всех 

них характерна строгая иерархия, во главе которой стоят почитаемые "святые отцы" - пиры, 

шейхи, мюршиды. Тот, кто желает следовать по пути суфия, должен избрать себе из них 



духовного наставника и под его руководством пройти тарикат. Самостоятельно это сделать 

невозможно. Любая подобная попытка, утверждают суфии, приведет к потере здоровья, разума и 

самой жизни. 

Суфий, вступивший на путь тариката ("мюрид" - "ищущий"), должен бесприкословно 

повиноваться своему наставнику во всех вопросах, не только религиозных. Это всегда позволяло 

суфийским орденам, в случае необходимости, превращаться в мощные боевые отряды, 

способные сплотить вокруг себя под религиозно-политическими лозунгами широкие слои 

мусульман. Примером может служить мюридистское движение на Кавказе во главе с имамом 

Шамилем в 30 -50 годы XIX века. Следует отметить, что суфизм оказал огромное влияние на 

духовную культуру мусульманского мира, на его философскую мысль, поэзию. 

Сегодня ислам является второй по числу верующих мировой религией, насчитывая более 

800 млн. приверженцев в более чем 120 странах. И его влияние в современном мире постоянно 

усиливается, причем характернейшей чертой современного ислама является его политизация, что 

выражается в широком использовании исламских лозунгов и идей политическими силами 

различной ориентации, повсеместном подъеме религиозно-политических движений, 

выступающих за возврат к исламским нормам в политической, социальной и культурной сферах, 

за построение общества на исламских началах (см.тексты, ч.III). 

В этом проявляется прежде всего глубокая неудовлетворенность населения 

мусульманских стран социальными условиями жизни, их разочарование в возможностях 

развития, ориентированного на западную модель "общества потребления", их стремление 

защитить национальную культуру и традиции от агрессивного воздействия чуждой цивилизации. 

Растет влияние сил, провозглашающих опору только на собственные исламские традиции 

и ценности в районах распространения ислама на территории бывшего СССР. 

В России основными регионами распространения ислама являются Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ. Абсолютное большинство мусульман России - сунниты. В Дагестане 

проживают и общины шиитов. 

9.2.  Тексты 

1. Из Корана (первая цифра - сура, последующие - аяты)  

a. "Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала Аллаху, господу миров 

милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим 

помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты 

облагодетельствовал, - не тех, которые находятся под гнетом, и не заблудших". 

(1:1-7); - "О люди! Поклоняйтесь нашему Господу, который сотворил вас и тех, 

кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны! - который землю сделал 

для вас ковром, а небо - зданием, и низвел с неба воду, и вывел ею плоды 

пропитанием для вас. Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы 



знаете!" (2: 19-20); - "О люди! Я - посланник Аллаха к вам всем, того, которому 

принадлежит власть над небесами и землей, - нет божества, кроме Него; Он живит 

и мертвит. Веруйте же в Аллаха и Его посланника, - пророка, простеца, который 

верует в Аллаха и Его словеса, и следуйте за ним, - может быть, вы пойдете 

прямым путем!" (7: 157-158); - "Он узаконил для вас в религии то, что завещал 

Нуху, что открыли Мы тебе, и что завещали Ибрахиму и Мусе, и Исе: "Держите 

прямо веру и не разделяйтесь в ней!" (42: 11); - "Он - Аллах -един, Аллах, вечный; 

не родил и не был рожден, и не был Ему равный ни один!" (112: 1-4); "И сказали 

иудеи: "Узайр - сын Аллаха". И сказали христиане: "Мессия - сын Аллаха". Эти 

слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит 

их Аллах! До чего они отвращены! Они взяли своих книжников и монахов за 

господ себе, помимо Аллаха, и Мессию, сына Марйам. А им было повелено 

поклоняться только единому Богу, помимо которого нет божества. Хвала Ему, 

превыше Он того, что они Ему придают в соучастники!... Он - тот, который 

послал Своего посланника с прямым путем и религией истины, чтобы проявить ее 

выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники". (9: 30-31, 33); - 

"Да, Мы пришли к ним с истиной, а они ведь лгут! Аллах не брал Себе никакого 

сына, и не было с Ним никакого божества". (23: 93).  

b. "Скажи:"Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он 

- наш покровитель!" И на Аллаха пусть полагаются верующие!" (9: 51); - "Если 

Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он 

пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость". (10: 107); - "Ничто не 

постигает из событий на земле или в ваших душах, без того, чтобы его не было в 

писании раньше, чем Мы создадим это". (57: 22).  

c. "Аллах хочет обратиться к вам, а те, которые следуют за страстями, хотят 

отклонить вас великим отклонением. Аллах хочет облегчить вам; ведь создан 

человек слабым." (4: 32); - "А человек взывает ко злу так же, как он взывает к 

добру; ведь человек тороплив". (17: 12); - "Ведь создан человек колеблющимся, а 

когда коснется его зло - печалящимся, а когда коснется его добро - 

недоступным..." (70: 19-21); - "Но желает человек распутничать перед собой". (75: 

5); - "Убит будь человек, как он неверен!" (80: 16); - "Поистине, человек 

неблагодарен перед своим Господом, и сам он в это свидетель! И,поистине, он 

тверд в любви к благам!" (100: 6-8).  

d. "О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и 

обладателям власти среди вас". (4: 62); - "Пусть же сражаются на пути Аллаха те, 

которые покупают за ближайшую жизнь будущую! И если кто сражается на пути 



Аллаха и будет убит или победит, Мы дадим ему великую награду". (4: 76); - 

"Сражайтесь же с друзьями сатаны; ведь козни сатаны слабы!" (4: 78); - "И не 

простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые пары их - расцветом 

жизни здешней, чтобы испытать их этим", (20: 131); - "Мы разделили среди них 

их пропитание в жизни ближней и возвысили одних степенями над другими, 

чтобы одни из них брали других в услужение... Но все это - только блага здешней 

жизни, а будущая - у твоего Господа для богобоязненных". (43: 31, 34); -"И 

воздаянием зла - зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, - награда его у 

Аллаха... Но, конечно, тот, кто терпит и прощает... Поистине, это - из твердости в 

делах" (42: 38, 41); - "Вы сами не почитаете сироту, не поощряете покор- мить 

бедняка, пожираете наследство едой настойчивой, любите богатство любовью 

упорной". (89: 18-21); - "Мы сотворили человека лучшим сложением, а потом 

вернем его в нижайшее из низких (состояние), кроме тех, которые уверовали и 

творили добрые дела, - им награда неисчислимая!" (95: 4-6); - "Отпустить раба 

или накормить в день голода сироту из родственников или бедняка оскудевшего! 

Пусть будет он из тех, что уверовали и заповедуют терпение и заповедуют 

милосердие. Это - владыки правой стороны!" (90: 13-18); - "Видал ли ты того, кто 

ложью считал религию? Это ведь тот, кто отгоняет сироту и не побуждает 

накормить бедного. Горе же молящимся, которые о молитве своей небрегут, 

которые лицемерят и отказывают в подаянии!" (107: 1-7); - "Думает он, что 

богатство его увековечит. Так нет же! Будет ввергнут он в "сокрушилище". 

(104:2-3); - "В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их 

деяния: и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес 

пылинки зла, увидит его". (99:6-8). (Перевод И.Ю.Крачковского. Коран. - Уфа, 

1991)  

2. Суфийские высказывания  

a. "Человек, который умирает в любви к этому миру, умирает как лицемер. Тот, кто 

умирает в любви к загробному миру, умирает как аскет. А каждый, кто умирает в 

любви к истине (Богу), умирает суфием" (Х век);  

"Мы не имеем знания о будущем и прошлом, и мы счастливы вместе с Богом в настоящем. 

Если мы допустим мысль о будущем, то мы вуалью закроем себе путь к Богу, а вуаль есть 

отвлечение от Бога" (XX век). 

b. "От молитвы я, кроме напряжения тела, ничего не видел". (Баязид Бистами, IX 

век); 

"Одна пылинка настоящего благочестия лучше тысячи постов и молитв". (аль-Кушейри, X 

век); 



"Пусть вера- конь религии. Но в конях нужды нет 

Тому, чей путь - любовь, тому, чья скорость - свет"; 

"Муж ты святой иль кабацкий гуляка - мне все одно. 

Пятница нынче иль воскресенье - мне все равно". 

(Джалаледдин Руми, суфий-поэт, XIII век); 

"Истинная кааба - это сердце, а не каменный дом". (Девиз персидских суфиев) 

c. "Дервиш тот, у кого нет помысла в сердце. Он говорит и слышит, и слуха у него 

нет; он видит, и зрения у него нет; он ест, и вкуса у него нет; у него нет ни 

движений, ни покоя, ни печали, ни радости". (Шейх Абул Хасан Харакани, ХХ 

век) (Цит.по: Вопросы научного атеизма: Вып.38: Мистицизм: проблемы анализа 

и критики. -М., 1989. С.113, 119, 120, 123; Фиш Р.Г. Джалаледдин Руми. - М., 

1987. С.201,231).  

3. Ислам в политике  

Сайид Кутб, идеолог организации"Братья-мусульмане": "Я не перевариваю речей тех, кто 

рассуждает о "социализме ислама", "демократии ислама" и т.п., смешивая порядок, сотворенный 

Богом, и порядки, созданные людьми. Ислам дает самостоятельные, независимые решения 

проблем человечества. Он- интегральный метод и гармоничное единство..." "Чтобы верующее 

сообщество дошло непосредственно до сердец людей, оно нуждается в сметении варварских 

преград, отделяющих его от людей... Прежде всякой дискуссии или убеждения необходимо 

свергнуть режим власти,... все режимы власти, так как они варварские, даже те, которые 

призывают к исламу в своих документах и конституциях, даже те, которые верят в Бога, но 

признают так называемое политическое и социальное руководство". 

Аятолла Хомейни, лидер "исламской революции" в Иране: "Чтобы обеспечить единство 

мусульманского народа и освободить исламское отечество от господства и влияния 

империалистов, есть только один путь - создание подлинно исламского правительства, свержение 

других тиранических псевдомусульманских правительств, навязанных нам из-за рубежа, а после 

достижения этой цели установление исламского правления во всемирном масштабе". 

Теоретики "исламского капитализма": "Что касается первых шагов (капитализма)... Ислам 

не стал бы на пути этих шагов, так как он не ненавидит благо людей..." (М.Кутб из Саудовской 

Аравии); "Бог не захотел создавать мертвое равенство и не желает, чтобы человек устанавливал 

его силой". (Х.А.Хаким из Пакистана). 

Из документов Фронта национального освобождения Алжира: "Мы являемся 

одновременно социалистами и мусульманами. Наш ислам - это воинствующий ислам, но не 

буржуазный... Воинствующий ислам выступает против привилегий и ведет борьбу за 

справедливость. Такой ислам, естественно, совместим с социализмом, и вот почему алжирский 

социализм является мусульманским социализмом". (Цит. по: Игнатенко А.А. Халифы без 



халифата. - М., 1988. С.133, 134, 135; Степанянц М.Т. Мусульмансие концепции в философии и 

политике (XIX - XX вв.).- М., 1982. - С.128, 213). 

9.3. Вопросы и задания 

1. Какие факторы жизни арабского общества в VII веке вызвали появление ислама?  

2. Кто явился основателем новой религии? Какие принципиально новые для арабского 

общества идеи он проповедовал?  

3. В чем состояла преемственность учения Мохаммада с доисламскими верованиями 

арабов? Оказали ли влияние на пророка ислама другие религии? Если да, то в чем это 

выразилось? При работе над вопросами 1 - 3 обратитесь к дополнительной литературе.  

4. Каковы основные вероучительные догматы ислама?  

5. Используя коранические тексты, проследите, как в проповеди Мохаммада отстаивается 

идея монотеизма. Какими качествами наделяет ислам своего Бога - Аллаха? С 

помощью текстов покажите, за что ислам порицает христианство.  

6. Проанализируйте тексты части I, г. Какие на их основании можно сделать выводы 

относительно социально-этического учения ислама? Каковы моральные требования 

ислама?  

7. Расскажите об основных предписаниях мусульманского культа. Какие вы можете 

отметить особенности по сравнению с христианством?  

8. Проанализируйте тексты части I, в. Какую концепцию человека создает кораническое 

учение? Каковы практические следствия этой концепции? Объясните, что такое 

шариат, Сунна, мазхаб.  

9. Какие главные направления существуют в исламе? Каковы особенности вероучения и 

культа шиитов?  

10. Расскажите об особенностях учений ваххабитов, исмаилитов, суфиев. Обратившись к 

дополнительной литературе, выясните, еще какие секты оставили заметный след в 

истории ислама.  

11. Насколько, по вашему мнению, согласуются с идеями Корана высказывания 

политических деятелей, приводимые в части III текстов? Попробуйте в приводимых 

выше коранических текстах найти те, которые могут быть использованы для 

обоснования каждого из этих высказываний.  

9.4. Тесты 

1. Ислам возник в …:  

a. VII в. н. э. в Аравии;  

b. I в. н. э. в Палестине;  

c. X в. н. э. в Иране;  



d. VII до н. э. в Иране.  

2. Соотнесите арабские термины ислама и их объяснения:  

a. хадж  

b. сунна  

c. шариат  

d. хиджра  

e. Собрание кратких рассказов из жизни пророка Мухаммада;  

f. Один из "столпов веры" ислама, предписывающий путешествие в Мекку;  

g. Переселение пророка в Медину, от даты совершения которого ведется 

мусульманское летоисчисление;  

h. Исламское религиозное законодательство.  

3. Укажите, какие из этих догматов отсутствуют в исламе:  

a. о рае и аде;  

b. о Чистилище;  

c. о Страшном Суде;  

d. о переселении душ;  

e. о божественном предопределении;  

f. о воскрешении из мертвых.  

4. Укажите, несогласие по какому вопросу привело к расколу мусульман в VII в. на 

суннитов и шиитов:  

a. о признании свободы воли человека;  

b. об источниках шариата;  

c. о том, кто может быть верховным правителем правоверных;  

d. о составе "столпов веры" ислама.  

5. Определите, "кто есть кто" в исламе:  

a. пророк Иса  

b. Иблис  

c. халиф Али  

d. аль Ваххаб  

e. аятолла  

f. суфий  

g. Аналог христианского дьявола;  

h. Высшее духовное лицо у шиитов;  

i. Основатель христианства, почитаемый мусульманами как один из 

предшественников пророка Мухаммада;  

j. Последователь мистического учения;  



k. Зять Пророка, первый имам шиитов;  

l. Основатель одного из направлений ислама.  

6. Укажите страны, в которых ислам является господствующей религией:  

a. Албания;  

b. Индонезия;  

c. Филиппины;  

d. Египет;  

e. Боливия;  

f. Иран;  

g. Узбекистан;  

h. Корея. 
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10. БУДДИЗМ 

10.1. Жизнь и учение Будды. Особенности вероучения буддизма. 

Космология буддизма. Хинаяна и махаяна: крупнейшие направления 

буддизма. Ваджраяна и ламаизм. Чань (дзен) - буддизм. 

Буддизм - древнейшая из мировых религий. Он возник в Индии в середине первого 

тысячелетия до н.э. Создание буддийского учения традиция связывает с именем Сиддхартхи 

Шакьямуни Гаутамы, лицом, по-видимому, историческим. В 29 лет он оставил мир и сделался 

монахом, чтобы познать Истину. Через 7 лет монашеской жизни, находясь в состоянии 

медитации, Шакьямуни внезапно достиг "просветления", познал сокровенные тайны бытия. С 

этого времени он становится Буддой, т.е. "пробужденным", "просветленным". Затем он более 40 

лет проповедует свое учение и умирает на 80-м году жизни, оставив многочисленных учеников и 

последователей.  

Буддизм немало заимствовал у древнейшей религии Индии - брахманизма, в т.ч. идею 

"сансары", т.е. круговорота перерождения существ, и закон "кармы", утверждающий 

неизбежность в процессе сансары воздаяния за совершенные и совершаемые поступки. Вместе с 

тем буддизм был принципиально новым учением. Не отвергая кастового устройства общества, 

буддизм считал, что никакой зависимости кармы от сословно-кастовой или этнической 

принадлежности не существует и в этом отношении все люди от рождения равны. В ходе 

непрерывного движения жизни карма человека определяется только его конкретными 

поступками, словами, мыслями. Хорошая карма - результат высоконравственного поведения 

(см.тексты ч.II, III).  

Важным условием "защиты морали" буддизм считал наличие сильной централизованной 

власти. Это помогло ему стать в III веке до н.э. государственной религией. С начала 1 го 

тысячелетия н.э. буддизм распространяется далеко за пределы Индии.  

Ядром буддийского учения являются "четыре благородные истины". Их суть в 

следующем: 1) жизнь есть страдание, сплошная цепь страданий; 2) существует причина 

страданий: жажда земных благ, наслаждений, связанные с ними страсти. Они делают человека 

пленником сансары, определяют его новые воплощения и новые страдания; 3) можно прекратить 

страдания. Для этого нужно осознать иллюзорность земных ценностей, подавить в себе желание 

земного бытия, таким образом разорвать цепь все новых и новых рождений, уйти из сансары и 

достичь высшего состояния, именуемого "нирваной"; 4) есть путь, ведущий к прекращению 

страданий. Это т.н. "восьмеричный путь", определяющий восемь ступеней 

самосовершенствования, постижения Истины и приближение к нирване. Первые две ступени, 

"праведная вера" и "истинная решимость", означают психологическую готовность человека идти 

по указанному Буддой пути. Эта перемена в сознании помогает уверовавшему подняться по 



следующим трем ступеням: "праведная речь", "праведные дела", "праведный образ жизни". 

Нравственная жизнь приводит к глубоким внутренним изменениям личности и освоению ею 

следующих ступеней восьмеричного пути, которые определяются как "праведные мысли" и 

"праведные помыслы". Завершается путь "правильным сосредоточением" ("истинным 

созерцанием"), достижением состояния полной отрешенности от мира и избавления от каких бы 

то ни было желаний. Постижению учения Будды, обузданию мыслей и желаний, достижению 

внутреннего спокойствия служит практика медитации.  

Достигнув вершины восьмеричного пути, человек приближается к нирване и постепенно 

входит в нее. Содержание понятия нирваны в буддизме весьма расплывчато (см.тексты ч.I). 

Определенным является только то, что это нечто непостижимое, что постепенно раскрывается 

перед тем, кто приближается к конечной цели: нирвана - это и состояние радости 

освобожденного от страданий разума и мистический уход в небытие. 

Особенностью вероучения буддизма является отрицание идеи Бога-Творца, создателя 

Вселенной, правителя мира. Среди доводов буддизма против этой идеи наибольшее значение 

придается положение, согласно которому вера в Бога-Творца разрушает представление о 

моральной ответственности личности. Раз все создано кем-то, то человек - лишь результат некой 

высшей воли, его путь предопределен. Вера в Творца, считают буддисты, не оставляет места 

восьмеричному пути совершенствования и просветления, противоречит закону кармы, другим 

доктринальным положениям. 

В противовес идее всемогущего создателя буддизм выдвинул учение о "дхармах" 

("дхаммах"). Дхармы - это мельчайшие физические и духовные элементы,. Все в мире, в т.ч. 

человеческая личность, есть результат различных комбинаций дхарм. Дхармы постоянно меняют 

свое состояние, они находятся в безначальном непрерывном движении и, соответственно, 

непрерывно меняются мир, человек. Нет ничего устойчивого, длительного, никакой вечной 

субстанции. Однако, мир не бесформенный хаос, ибо каждое текущее состояние обуславливает 

следующее. Распад данной комбинации дхарм ведет к смерти существа, человека, но его 

действия, мысли, психические усилия, имевшие место на этом отрезке сансары, оказывают 

влияние на дхармы, вызывают в них изменения и предопределяют их новое сочетание. 

Осуществляется закон кармы. Без Творца и установленного начала мир существует благодаря 

взаимодействию причин и следствий.  

Закон кармы действует не только на индивидуальном уровне. Действием совокупной 

кармы живых существ определяется циклическое движение (сансара) мироздания: от порождения 

к уничтожению и новому возникновению. Каждый цикл (кальпа) длится миллионы лет. 

Существуют кармы Земли,государств, наций, семей. Кармическим процессом можно объяснить 

любое событие. 



Следствием учения о дхармах является отрицание буддизмом существования души. Для 

нее нет места в постоянно меняющемся мире, в котором нет и не может быть ничего 

устойчивого, вечного. 

Позиция буддизма по вопросам о Боге-Творце и о душе привела некоторых 

исследователей к мысли о том, что буддизм есть особая форма атеизма. Это не так. В буддизме 

присутствует главный признак религии - вера в реальное существование сверхъестественного, 

что выразилось прежде всего в учении о карме и в мифологизации Будды, которому 

приписывается множество чудес. 

Мифологична буддийская космология. Вселенная буддизма - это 31 сфера (уровень) 

бытия, которые расположены друг над другом, снизу вверх по степени своей одухотворенности. 

Верхние сферы - это "мир не имеющих формы": мир абсолютной духовности, божественности, 

чистой мысли. Затем следуют 16 уровней "мира имеющих форму". Он населен высшими богами, 

"брахмами", и достигается людьми, погруженными в глубокое созерцание, медитацию. Нижнюю 

часть Вселенной составляют 11 уровней "мира желаний". На его верхних шести "этажах" обитает 

множество богов различных рангов и степеней могущества. На пятом уровне - мир людей, ниже - 

животных, фантастических существ и завершает строение Вселенной уровень ада, 

расположенный в глубинах Земли. 

Боги "мира желаний" весьма отличны от привычных нам. Они могут обладать качествами, 

недоступными человеку, оказывать определенное влияние на события, но как и все другие 

существа подчинены закону кармы. В непреходящей сансаре каждый человек может в очередном 

перерождении стать богом, а бог - последним из жителей Земли. Однако путь в нирвану открыт 

только для человека. 

В буддизме с первых веков его существования сложилось несколько направлений. 

Крупнейшими являются " хинаяна ", южная ветвь буддизма и " махаяна ", северная ветвь. 

Главное различие между ними - это толкование природы Будды и просветления. Хинаяна 

является ортодоксией буддизма. В ней Будда - человек, достигший просветления в процессе 

более чем 500 перерождений. Он является четвертым по счету Буддой в нынешней кальпе. Еще 

20 Будд насчитывается в предыдущих кальпах. Будды появляются тогда, когда человечество 

находится на грани духовно-нравственной пропасти. Их функция - указать людям путь из тьмы 

заблуждений и низменных страстей. Через 2,5 тыс.лет срок, отпущенный Будде Шакьямуни, 

закончится, и в нужный момент миру явится новый Будда по имени Майтрейя. Он будет 

последним в текущей кальпе. Все остальные люди могут достичь нирваны, но стать Буддами они 

не могут. Их именуют "архаты" ("достойные"). Архатство возможно только для тех, кто 

полностью ушел из мирской жизни, т.е. дл я монахов. Поэтому ортодоксальный буддизм и 

именуется "малой колесницей" (хинаяна). 



Последователи "широкой колесницы" (махаяны) считают, что Будды являются 

материализацией некоего космического сознания, мистического Будды, существующего извечно 

и не зависящего от места и времени. Этот вселенский Будда пронизывает все бытие, 

присутствует в каждом человеке, и каждый человек способен выявить в себе это космическое 

божественное сознание, достичь просветления. Число Будд в махаяне очень велико. В некоторых 

монастырях этого направления хранятся изображения 1000 Будд. 

Особым почитанием в махаяне, помимо Будд, пользуются "бодхисаттвы". Бодхисаттвы - 

это будущие Будды, люди, достигшие высшего совершенства, заслужившие переход в нирвану, 

но остающиеся среди людей, чтобы оказывать им помощь в следовании по восьмеричному пути. 

Согласно хинаяне, путь бодхисаттв прошли лишь Будды прошлого и Шакьямуни. В махаяне же 

бодтхисаттв множество. Таким образом, если в хинаяне уход в нирвану - заслуга исключительно 

самого индивида, то в махаяне не возбраняется использовать и постороннюю помощь. 

Бодтхисаттвы в махаяне составляют пантеон святых, служат предметом поклонения, 

некоторые почитаются выше Будд. В махаяне детализируется общебуддийское учение об аде, 

появляется буддийский рай. 

Весьма далеко от первоначального буддизма ушло третье его направление - " ваджраяна " 

("алмазная колесница"). В ваджраяне на первый план выходит идея достижения состояния 

Будды, минуя длинную цепь перерождений. Считается, что это достижимо с помощью магии и 

йогических упражнений под руководством духовного наставника - гуру. Наряду с медитацией 

важное значение придается созерцанию "идама" (божество, которое верующий избирает своим 

покровителем), чтению "мантр" (заклинаний), выполнению других магических обрядов, в т.ч. 

эротических. Допускается символическое выполнение обрядов с помощью сакральных 

предметов, например, "мандалы" - символического геометрического изображения, насыщенного 

магическими текстами, формулами, знаками. 

Частью ваджраяны является мистическое учение "калачакра" ("колесо времени"), 

отождествляющее вселенную и человека. Согласно калачакре, все внешние процессы и явления 

взаимосвязаны с телом и психикой человека, поэтому, изменяя себя, человек изменяет и мир. 

Буддизм ваджраяны сыграл огромную роль в формировании ламаизма (тибетского 

буддизма), впитавшего в себя многое и из других направлений последователей Будды. Именно 

ламаисты собрали и прокомментировали все буддийские тексты, составившие более чем 

стотомное собрание. Общебуддийским каноном является "Т(р)ипитака" ("Три корзины"), 

состоящая из трех частей. "Виная-питака" содержит правила монашеского поведения, "Сутта-

питака" излагает учение Будды в форме притч, бесед, легенд, афоризмов и "Абхидамма-питака" 

содержит философские тексты буддизма. 

Особенностью ламаизма является исключительная роль монашеского духовенства - лам. 

Ламаизм учит, что без помощи наставников-руководителей, т.е. лам, продвижение мирянина по 



пути истины невозможно в принципе, причем ищущий просветления должен безоговорочно и 

беспрекословно подчиняться своему учителю, который имеет право контролировать каждый 

жизненный шаг своего ученика. 

Ламаистское духовенство представляет из себя строго централизованную иерархическую 

организацию. Верховный глава ламаистской церкви носит титул "далай-лама" ("лама как океан"). 

Все высшие ламы, начиная от настоятеля монастыря, а также другие прославленные ламы, 

почитаются верующими как живые боги ("хубилган" или "хутухт"), ибо считается, что в них 

воплотился в очередном перерождении кто-либо из прошлых высокочтимых ботхисаттв или даже 

будд. 

Ламаизм предъявляет строгие требования к своим последователям, особенно к тем, кто 

вступил на путь святости и стремится выйти из сансары. Для них обязательна суровая аскеза, 

овладение медитацией, постоянное самосовершенствование, добродетель как норма 

существования. Для рядовых ламаистов полнота требований учения - недостижимый идеал. В 

обычной же жизни соблюдается минимум этической нормы, без которого невозможно 

рассчитывать на хорошую карму. Этой же цели служит разнообразная магическая практика: 

заклинания, молитвы, амулеты-талисманы и т.п. 

В последнее десятилетие буддизм получил распространение за пределами традиционной 

зоны влияния в Европе, Северной Америке. Особую популярность приобрело направление " чань 

" ("созерцание"), возникшее в Китае, но приобретшее известность под японским именем " дзен-

буддизм ". 

Дзен - иррациональное учение. Оно не придает никакого значения логическому 

мышлению, теории: письменное учение имеет только ознакомительную функцию, привести 

человека к истине оно не может. Во главу угла дзен ставит "чистый опыт", "высшую интуицию". 

Считается, что просветление, достижение "состояния Будды" - это мгновенный акт. Он не 

требует предварительного изживания в себе привязанности к жизненному бытию, освобождения 

от страстей и желаний. Это как молниеносный прыжок на волне внезапного озарения. Причем 

это может произойти в любой, самый неожиданный момент, во время занятия самыми обычными 

делами, но к этому надо стремиться и готовиться. Практика дзен заключается в овладении 

приемами физической и психической тренировки, призванными стимулировать озарение. Важное 

место занимают мудрые изречения, часто парадоксальные, иногда просто ошеломляющие своей 

абсурдностью (см.тексты ч.IV). Они заставляют человека по-новому взглянуть на привычные 

вещи, выйти за пределы обыденного опыта. 

Кроме охарактеризованных, наиболее массовых направлений, в буддизме имеются и 

другие направления, школы, многочисленные секты. Только в Японии зарегистрированы 162 

буддийские секты. Всего в современном мире около 700 млн.верующих буддистов. На 

территории России буддизм представлен прежде всего в форме ламаизма. Его исповедуют 



буряты, тувинцы, калмыки. По данным Центрального Духовного управления буддистов России 

сейчас в стране насчитывается около двух миллионов буддистов. 

10.2. Тексты 

1. Из проповедей Будды:  

a. "Есть две крайности, которых следует избегать. Это потворство чувственным 

наслаждениям - низкое, вульгарное и бесполезное стремление, и склонность к 

чрезмерному аскетизму - это тоже болезненно, неблагородно и бесполезно. 

Отказываясь от этих крайностей, Татхагата постигает средний путь, который 

способствует видению и знанию, ведет к миру, высшей мудрости, просветлению и 

нирване. Что такое срединный путь? Это благородный восьмеричный путь..."  

b. "Тело не имеет души. Если бы существовала душа, то тело не было бы субъектом 

дуккхи (страдания). Иначе существовала бы возможность создавать тело по 

усмотрению души. Но так как тело является бездушным, оно - субъект дуккхи. 

...Как вы думаете... изменяется тело или нет? Изменяется ... учитель. 

...Справедливо ли думать о том, что непостоянно, не удовлетворено, изменчиво: 

"Это мое, это я, это моя душа"? Нет, несправедливо, учитель. ... Тогда вся рупа 

(материальное бытие)... должна восприниматься правильно в ее естественных 

реалиях: "Это не мое, это не я, моей души не существует". ...Тот, кто понимает 

это, испытывает отвращение к телу, чувствам, восприятиям, действиям, сознанию, 

становится независимым от этих отвратительных скандх и освобождается от них. 

Тогда осеняет его знание: " Я свободен". Он понимает, что привязанность к 

возрождению окончена, становится счастливым, делает то, что должен делать, и 

для него невозможно возвращение к прежнему состоянию". (Цит. по:Корнев В.И. 

Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии. - М., 1987, - С.66-

68).  

c. Будда о нирване: "Есть, о бхикшу, место, где нет ни земли, ни воды, ни света, ни 

воздуха, ни бесконечного пространства, ни бесконечного разума, ни 

неопределенности, ни уничтожения представлений и непредставлений, ни этого 

мира, ни того мира, ни солнца, ни луны. Это, о бхикшу, не называю я ни 

возникновением, ни процессом, ни состоянием, ни смертью, ни рождением. Оно 

без основы, без остановки: это конец страдания". (Цит. по:Розин В. Учение 

Раманы Махарши и индийская изотерическая традиция. // Наука и религия. - 1991. 

- N 10. - С.40).  

2. Из "Дхаммапады" (часть Сутта-питаки)  

1. "Дхаммы обусловлены разумом, их лучшая часть - разум, из разума они сотворены. 

Если кто-нибудь говорит или делает с нечистым разумом, то за ним следует несчастье, как колесо 



за следом везущего. 2. Если даже человек мало повторяет писание, но живет, следуя дхамме, 

освободившись от страсти, ненависти и невежества, обладая истинным знанием, свободным 

разумом, не имея привязанностей ни в этом, ни в ином мире, он причастен к святости". (Цит. по : 

Антология мировой философии: В 4 т. Т.1, ч.1. - М., 1969. - С.129). 

3. Цзун-ми - философ китайского буддизма IX века  

"...Цветоформа, представляющая собой плоть и тело, а также сердце, представляющее 

собой мысли и суждения благодаря безначальной действующей силе причинности каждое 

мгновение рождаются и исчезают, бесконечно сохраняя преемственность в своем существовании. 

Как бегут струйки воды, как горят языки пламени в светильнике, так тело и сердце (т.е. 

физическое и психическое) по-видимости соединяются в нечто как бы единое, как бы 

постоянное. А глупцы, не понимая этого, держатся за это, принимая его за свое "я", дорожат этим 

"я", по причине чего и возникает алчная привязанность, гнев, тупость - эти три яда. Три яда 

подвигают помыслы и побуждают тело и речь к совершению всех видов действий. Когда 

действия совершены, то воздаяния за них нельзя избежать. ...Обретение нового телесного 

существования в трех мирах, дурных или благих местах обусловлено тем, что существа вновь 

хватаются за свое "я". ... Если есть миры, то есть и этапы их существования: формирование, 

становление, разрушение и пустота, а после пустоты - новое формирование. Так кальпа за 

кальпой, жизнь за жизнью непрерывно вращаются существа в круговороте сансары, без начала и 

конца, словно колодезное колесо. И все это потому, что нет понимания, что корень телесного 

существования отнюдь не "я". ... Цветоформа состоит из земли, воды, огня, ветра - четырех 

великих стихий, а сердце состоит из четырех скандх: "восприятия", "помысла", "действия" и 

"сознания". Если каждое из этих физических и психических начал является "я", то значит, что у 

каждого существа есть восемь "я". ... Как же тогда узнать, что надо считать за "я"?... Кроме того... 

нет никаких отдельно существующих дхарм. Они непостоянны и изменчивы,...телесное 

существование есть не что иное, как гармоническое сочетание признаков,... и изначально нет 

никакого субстанционального человеческого "я". ... Существа безостановочно блуждают в трех 

мирах омрачения в соответствии с совершенными добрыми и злыми делами, благодаря же 

усвоению учения об отсутствии "я" они умудряются, уничтожают вожделение и прочее, 

прекращают все виды действий и достигают познания пустоты "я",... и тогда обретают плод 

архатства. После смерти тела и уничтожения сознания прекращаются и все страдания". (См.: 

Историко-философский ежегодник.-1989.-М.,-1989. С.152-153) 

4. Чаньские изречения  

5. На флейте, не имеющей отверстий, играть всего труднее.  

6. Стоит устам захотеть рассказать - и речь погибает. Стоит разуму захотеть понять свой 

исток - и мысль умирает.  

7. Речь - клевета. Молчание - ложь. За пределами речи и молчания есть выход.  



8. Когда наступит великая смерть, осуществится великая жизнь.  

9. Утверждением ничего нельзя утвердить. Отрицанием ничего нельзя отвергнуть.  

10. Искать мудрость вне себя - вот верх глупости.  

(Афоризмы старого Китая.-М., 1988.-С. 89, 91, 92, 93, 94) 

10.3. Вопросы и задания 

1. Буддизм стал первой мировой религией. Как вы считаете, какие особенности 

буддистского вероучения способствовали этому?  

2. Привлекая тексты, раскройте содержание "четырех благородных истин" буддизма. 

Какое содержание вкладывают буддисты в понятие "нирвана"?  

3. Некоторые исследователи буддизма считали, что он не является религией, а этическим 

учением или даже особой формой атеизма. Согласны ли вы с этими мнениями? 

Прокомментируйте свою точку зрения.  

4. Почему буддизм отрицает идею Бога-Творца и существование души? Как объясняет 

буддизм устройство и законы развития окружающего мира и самого человека? При 

ответе используйте тексты (ч.I - б; ч.III).  

5. В чем состоят главные отличия южной ветви буддизма от его северной ветви?  

6. Какие еще крупные направления существуют в буддизме, кроме хинаяны и махаяны? 

Каковы их особенности?  

10.4. Тесты 

1. Буддизм возник в … - Укажите правильный ответ:  

a. Палестине, I в. н. э.  

b. Аравии, VII в. н. э.  

c. Персии (Иране), VII в. до н. э.  

d. Индии, VI в. до н. э.  

2. Суть своего учения Будда выразил в … - Укажите правильный ответ:  

a. "десяти заповедях";  

b. "восьми благородных указаниях";  

c. "четырех благородных истинах";  

d. "восьми ступенях нирваны".  

3. Соотнесите понятия и определения:  

a. карма  

b. сансара  

c. нирвана  

d. Бодхисаттва  

e. Сутта-питака  



f. Понятие, не имеющее однозначного толкования, но в любом случае это - конец 

страдания;  

g. Неизбежное воздаяние человеку в последующей жизни за поступки в жизни 

предыдущей;  

h. Человек, достигший состояния Будды, но оставшийся среди людей, чтобы 

оказывать им помощь;  

i. Круговорот перерождений существ в мире страдания;  

j. Часть буддийского канона, содержащее популярное изложение учения Будды в 

форме притч, легенд и т. п.  

4. Какое из направлений буддизма в наибольшей степени сохранило особенности 

первоначального буддизма, т. е. является ортодоксальным?  

a. ваджраяна;  

b. махаяна;  

c. хинаяна;  

d. ламаизм.  

5. Укажите, какие из перечисленных особенностей характерны для "южной ветви" 

буддизма (I), какие - для "северной ветви" (II):  

a. достижение нирваны возможно только для монахов;  

b. достичь нирваны может любой последователь Будды;  

c. число Будд очень ограничено;  

d. число Будд очень велико;  

e. достичь нирваны можно исключительно личными усилиями;  

f. для достижения нирваны можно опереться на помощь Бодхисаттв;  

6. В России буддизм исповедуют …  

a. татары;  

b. тувинцы;  

c. чуваши;  

d. калмыки;  

e. буряты;  

f. якуты. 
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11. РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

11.1. Государственно-церковные отношения. Религия и политика 

Существуют два вида статуса церкви в государстве: 

1. государственная церковь;  

2. режим отделения церкви от государства и школы от церкви.  

Примером статуса государственной церкви может служить Русская православная церковь 

до 1917 г. Такой статус имеют сегодня англиканская церковь в Великобритании, лютеранская 

церковь в Норвегии, Исландии, Дании, католическая церковь в Испании, Парагвае, Колумбии, 

православие в Греции, ислам признан государственной религией более, чем в 30 странах и т. д.  

Для статуса государственной религии необходим ряд особенностей: 

1. в сфере экономических отношений за церковью признается право собственности на 

широкий круг объектов: земля, здания, сооружения и т. д. Во многих случаях 

государство освобождает собственность от налогообложения или существенно снижает 

налоги.  

2. Церковь получает от государства различные субсидии и материальную помощь. В 

царской России на содержание церковного аппарата отпускалось денег столько же, 

сколько и Министерству народного образования.  

3. Церковь наделяется рядом юридических полномочий - она вправе регистрировать брак, 

рождение, смерть; в ряде случаев - регулировать семейно-брачные отношения.  

4. Церковь имеет право участвовать в политической жизни страны, в том числе путем 

представительства церкви в государственных органах. Все руководящие 

государственные должности вправе занимать лишь лица, исповедующие 

государственную религию (Дания, Норвегия, Швеция).  

5. Церковь участвует в коронации монархов, но даже при республиканской форме 

правления глава государства дает религиозную клятву или присягу при вступлении в 

должность.  

6. Церковь обладает широкими полномочиями в области воспитания и образования, ведет 

религиозную цензуру печатной продукции, кино, телевидения. Например, обязательное 

преподавание религии в школе предусмотрено законодательством Австрии, Швеции, 

Испании, Великобритании, Израиля и др.  

В странах, где одна из религий объявлена государственной, статус других религий 

несколько ограничен. 

Режим отделения церкви от государства существует во многих странах, в т. ч. и во 

Франции, США, Италии, Германии, Португалии, РФ и др. Данный режим характеризуется 

следующими особенностями: 



1. государство и его органы не вправе контролировать отношение своих граждан к 

религии и не ведут учета граждан по этому признаку;  

2. Государство не вмешивается во внутрицерковную деятельность, если при этом не 

нарушаются действующие законы. В частности, государство не вмешивается в 

содержание вероучений, обрядов, церемоний, культа, во взаимоотношения органов 

религиозных организаций, в их отношения с верующими, а также в расходование 

средств.  

3. Государство не оказывает церкви материальной или какой-либо иной, в т. ч. 

финансовой поддержки.  

4. Церковь занимается исключительно вопросами, связанными с религиозными 

потребностями граждан.  

Однако, режим отделения не означает отсутствия всякого контроля со стороны 

государства за деятельностью религиозных организаций. Государство регулирует их правовой 

статус, исходя из принципа свободы совести. 

Свобода совести - это обеспечение в обществе таких демократических прав и свобод, 

которые гарантируют личности свободный выбор между религиозным и атеистическим 

мировоззрением и возможность открыто проявлять свои убеждения. 

По международному пакту о гражданских и политических правах, свобода совести 

подлежит лишь ограничениям, необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, 

здоровья, морали, а также прав других лиц. Таким образом, в отношениях между церковью и 

государством именно государство является ведущей силой: 

1. оно обеспечивает реализацию интересов всех граждан, верующих и неверующих;  

2. оно обязано создавать правовое поле для нормальной жизнедеятельности объединений 

граждан, возникающих по мировоззренческим убеждениям.  

Несмотря на кажущуюся четкость и логичность этих принципов, их реализация на 

практике не столь проста. 

Для современной России характерна непоследовательность в их реализации, что означает 

незавершенность научно обоснованной модели политики в сфере религиозных отношений и 

свободы совести. Это выражается в том, что: 

1. присутствует тенденция сводить право свободы совести исключительно к свободе 

вероисповедания;  

2. не всегда соблюдается равенство прав верующих и неверующих;  

3. не всегда последовательно равенство религий и религиозных объединений.  

Исследователи отмечают, что налицо тенденция к размыванию основных идей концепции 

светского государства и переориентации на концепцию христианского государства, равно как в 

других странах СНГ - на концепцию мусульманских государств. 



Как свидетельствует международный опыт, часто это ведет к политизации религий, 

межконфессиональным трениям и даже конфликтам, к использованию религиозных структур и 

идей в чисто политических целях теми или иными силами. Примером сегодня могут служить 

сепаратистские движения религиозно-этнического характера: Моро на юге Филиппин, тамилы в 

Шри-Ланке, христиане на юге Судана и др. 

Другими мощными источниками политизации религии в современном мире являются: 

1. экономические и социальные проблемы современного общества; нищета и 

эксплуатация масс народа в Латинской Америке, странах Ближнего Востока и южной 

Азии;  

2. негативная реакция на принимающее различные формы стремление Запада к мировому 

господству; вторжение в традиционные общества чуждых им образцов морали и 

духовных ценностей.  

Во многих случаях разрешение проблем видят в отказе от светского общества и 

построение государства, основанного на религиозных законах, традициях и морали. 

Приверженцев таких воззрений называют фундаменталистами. 

Фундаменталисты - убежденные противники современного общества с его культом 

индивидуальности и ориентацией на материальные ценности. 

Существуют умеренные фундаменталисты, не выходящие за рамки закона и радикальные, 

готовые на любые средства, в т. ч. - насилие. Тенденция к фундаментализму существует во всех 

мировых и крупных национальных религиях (индуизм, иудаизм), но наиболее заметна она, 

причем в радикальной форме в странах исламского Востока, поскольку здесь переплелись и цепи 

социально-экономические и культурно-национальные проблемы, причем наиболее болезненно 

они сказываются на молодежи. Большинство членов фундаменталистских организаций здесь 

составляют высокообразованные люди, со средним специальным и университетским 

образованием, но недостаточно востребованные рынком труда. Характерный пример: 

"Исламский фронт Спасения" в Алжире. За его новобранцами укоренилось название: "молодые 

люди, подпирающие стены" (т. е. безработная молодежь).  

Для христианского фундаментализма характерны требования, связанные с моральными и 

духовными потребностями: молитва в школах перед уроками, обязательность изучения религии, 

возвращение женщин к исключительно домашней роли, буквальное выполнение требований 

священных книг. (Пример: "Христианская коалиция" в США) 

11.2. Нетрадиционные религии 

Нетрадиционными обычно называют новые религиозные течения, распространившиеся в 

60 - 90-е годы прошлого века в рамках направлений христианства и привлекшие к себе прежде 

всего молодежь и интеллигенцию. Некоторые из этих религий имеют многовековую историю, 

другие - несколько десятков лет. Тем не менее, у них имеются некоторые общие черты: 



1. оппозиционность к господствующим в данном обществе ценностям и идеалам;  

2. наличие элементов социального протеста, чаще всего пассивного;  

3. синкретический (смешанный) характер вероучения, где переплетены философские 

учения, элементы различных традиционных религий и их нравственных доктрин, 

мистика;  

4. иерархическая организация, включающая в себя подчинение воле авторитарного 

лидера;  

5. жесткие нравственные и поведенческие правила жизни;  

6. коллективные формы культуры.  

Отечественные исследователи согласны в том, что распространение новых религий 

обусловлено главным образом следующими причинами: 

1. резким ростом социальных проблем, стремлением людей найти в новоявленных 

культах иллюзорную компенсацию жизненной незащищенности, прибежище от 

невыносимых материальных невзгод, бытовой неустроенности. Для этой части 

общества старые религии утратили свою привлекательность, так как дискредитировали 

себя как сторонники существующего порядка вещей.  

2. Стремлением ликвидировать духовный вакуум, вызванный разочарованием в 

господствующих нравственных принципах, неприятии прагматизма и самореализации 

культурной жизни.  

Сегодня нет общепринятой классификации нетрадиционных религий. Отечественные 

авторы выделяют четыре-пять групп новых культов, исследователи США - 12 групп. Однако 

расхождения вызваны скорее всего тем, что в США эти культы получили большее 

распространение и более разнообразны. 

Наиболее часто выделяют четыре группы: 

1. Неохристианские объединения: "Дети Бога", "Церковь тела Христа", "Церковь 

унификации" и др. Для этих исповеданий характерно стремление объединить 

христианское вероучение с элементами восточных религий, наукообразная фразеология 

в изложении вероучения, ярко выраженные мотивы скорого конца света и мессианизм, 

наделении руководителя статусом посланника Бога, "живого Бога", сообщающего 

людям новое откровение и высшие нравственные предписания.  

2. Сайентологические (от слова sciens - наука) или наукообразные направления. 

Классический представитель - "Церковь сайентологии" Р. Л. Хаббарда. В этих 

направлениях получают мистическую трактовку различные неисследованные явления 

природы и психики человека.  

3. Неоориенталистские культы: "Общество сознания Кришны", "Тихоокеанский узел - 

буддийский центр", "Миссия Божественного света" и др. Общей чертой всех этих 



неоориенталистских (восточных) культов является агрессивная антиинтеллектуальная 

направленность, а также способы психофизического воздействия на человека. Они 

называются неоориенталистскими потому, что заимствованы с Востока: это западные 

издания индуистских и буддийских учений.  

4. Сатанинские группы - "церковь Сатаны" - провозглашают себя сознательными 

носителями зла и антиподами христианства.  

Деление нетрадиционных религий на эти четыре группы несколько условно, так как в 

содержательной части вероучений и культовой деятельности между ними нет четких границ. 

Неохристианские вероисповедания используют многие элементы восточных учений и культовой 

практики, при обосновании вероучения широко используется наукообразная фразеология. В сою 

очередь, ориенталистские культы пытаются найти опору в христианском сознании, использовать 

знакомые для европейцев и американцев христианские обряды и понятия. 

Наибольшую известность, в т. ч. и в нашей стране получили "Общество сознания 

Кришны" и "Церковь унификации". 

"Общество сознания Кришны" возникло в 60-е гг. в Индии, но распространение получило 

в западных странах. 

Единственным и абсолютным богом считают Кришну. В индийской мифологии Кришна - 

аватара Вишну, прославленного как борец с тиранами и неутомимый любовник. Кришнаиты же 

считают Вишну воплощением Кришны, как и Иисуса Христа. Каноном кришнаитов является 

"Бхагавадгита" (IV - II вв. до н. э.) Главная идея Бхагавадгиты - отбрось в сторону личные 

сомнения и выполняй свой долг, тем самым выполняй божью волю. "Гита" соединяет идею 

бескорыстного подвига во имя будущего и религиозную проповедь самоотречения во имя любви 

к Богу. 

Кришнаизм учит, что главный закон жизни человека - духовное совершенствование с тем, 

чтобы понять Кришну и возродить с ним связь. Необходимо развить в себе Сознание Кришны, в 

конце концов слиться с ним. Путь к этому - освободиться от материального мира, аскетизм, 

мистическая практика - медитация, ритмические танцы, пение, чтение мантр. 1728 раз в день 

читать основную мантру: Харе Рама, Харе Кришна. 

"Церковь унификации" ("Ассоциация Святого духа для Единения Всемирного 

Христианства") основана корейцем Сон Мен Муном (отсюда "мунизм", "мунисты)". - Трижды 

сидел в тюрьме. В 50-е годы опубликовал трактат "Божественные принципы", которые якобы 

написал в одну ночь, сражаясь с Сатаной. В нем сформулировал основы своего учения. 

Человеческая история складывается из трех периодов: век Ветхого Завета, век Нового 

Завета, век Завершенного Завета. Каждому веку Бог сообщает истину в определенном объеме, 

учитывая духовный уровень людей. Истина, предназначенная для первого и второго периодов, 

содержится в Библии. В XX веке начался век Завершенного Завета. Библия уже устарела и 



недостаточна для спасения. Новое откровение содержится в трудах Муна - мессии третьего 

периода. Для спасения необходимо объединить мир в одну семью, отличающуюся 

нравственностью, любовью и верой. Эту задачу и призван решить Мун, который объединит и 

спасет человечество.  

Себя и свою жену Мун объявил истинными родителями всех людей. "Ваши физические 

родители лишь инструмент, чтобы вас создать" (Мун). Мунисты обязаны оставить свои семьи 

(прием семей допускается), и стать членами неформальной мунистской семьиПри этом 

необходимо отдать мунистской общине все земли и имущество. 

В мунизме отсутствуют какие-либо специальные обряды. Главное - забота мунистов друг 

о друге и беспрекословное выполнение распоряжений руководства. 

Все это позволило Муну превратить свою церковь в мощную корпорацию, 

располагающую дармовой рабочей силой в лице верующих. Оборот империи Муна в 1993 г. 

Составил 20 млрд. долларов. Только в США Мун владеет имуществом в 7,5 млрд. долларов. 

Конечная цель Муна: "истинное владычество над всем сущим" путем создания истинной 

нации и всемирного истинного государства. 

11.3. Вопросы и задания 

1. Какие существуют виды статуса церкви в государстве? Каковы особенности каждого из 

них?  

2. Что такое свобода совести? При каких условиях возможно реальное осуществление 

свободы совести?  

3. По каким причинам возможно ограничение свободы совести?  

4. Что заставляет говорить о непоследовательности реализации принципов свободы 

совести в современной ... ?  

5. Каковы причины политизации религии в современном мире?  

6. Каковы характерные черты религиозного фундаментализма? В каких формах он может 

проявляться?  

7. Какие религии называют нетрадиционными? Каковы их общие характерные черты?  

8. Какие причины способствуют распространению нетрадиционных религий?  

9. Как можно классифицировать нетрадиционные религии?  

11.4. Тесты 

1. Существуют два вида статуса церкви в государстве. Укажите их:  

a. частная церковь;  

b. государственная церковь;  

c. режим отделения церкви от государства и школы от церкви;  

d. национальная церковь.  



2. Укажите, при каком статусе церкви она имеет право участвовать в политической жизни 

страны, обладает широкими полномочиями в области воспитания и образования, 

обладает правом собственности на широкий круг объектов.  

3. Перечень возможных видов статуса церкви в государстве см. в задании 1.  

4. Церковь … во Франции, США, Германии, России.  

a. является государственной;  

b. отделена от государства;  

c. является национальной;  

d. является частной.  

5. Международное право признает возможным ограничение свободы совести со стороны 

государства, если это необходимо для охраны …:  

a. существующего политического режима;  

b. общественной безопасности;  

c. здоровья других граждан;  

d. общественного строя;  

e. общественной морали.  

6. Укажите, что из перечисленного характерно для нетрадиционных религий:  

a. коллективные формы культа;  

b. авторитарный лидер;  

c. синкретический характер вероучения;  

d. оппозиционность к господствующим ценностям и идеалам;  

e. верно все перечисленное.  

7. Какие из этих религиозных организаций представляют традиционные для России 

вероучения (А) и какие - нетрадиционные (Б):  

a. Церковь сайентологии;  

b. Духовное управление мусульман России;  

c. Церковь унификации;  

d. Общество сознания Кришны;  

e. Общество свидетелей Иеговы.  
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После ислама человечество не знало новых мировых религий, хотя попытки дать миру еще 

одно "откровение" предпринимались. Сегодня мир переживает период очередной исторической 

"ломки", острый кризис прежних идей и идеалов. И как это было всегда, каждый крупный 

поворот в истории сопровождается новыми явлениями в религиозной жизни. Однако, 

определенные успехи новых религий не ставят, и вряд ли в обозримом будущем поставят под 

вопрос доминирующее положение мировых религий. Во-первых, ни одно из вновь появившихся 

вероучений не дает принципиально нового ответа на центральный для современного человека 

вопрос о смысле человеческой жизни. Во-вторых, в новых религиях, как правило, вообще 

отсутствует строго разработанная вероучительная система, а имеющиеся страдают эклектизмом. 

В-третьих, для многих является неприемлемой жесткая организация этих общин, включающая 

подчинение воле авторитарного лидера, а также культовая практика, нередко основанная на 

"технике" психологического манипулирования, "промывания мозгов". 

Сила мировых религий заключается также в их укорененности в истории, культуре, 

традиции народов, они (религии) стали как бы частью национального образа жизни, а в случае с 

исламом и собственно образом жизни. Конечно - религиозное не тождественно национальному, 

однако, невозможно понять, скажем Россию и русский национальный характер вне православия, 

точно также как, например, США и американский национальный характер - вне протестантизма.  

Представляется, однако, что на периферии зон распространения традиционных мировых 

религий, среди народов, для которых эти религии являются относительно новыми - это главным 

образом народы Черной Африки - возможно появление религиозных учений, которые сумеют 

дать народам этого региона, переполненного социальными проблемами, более приемлемый ответ 

на волнующие их вопросы, чем это делают христианство и ислам. И если этот ответ будет 

универсальным и вдохновляющим, тогда появится новая мировая религия.  


