
ЛЕКЦИЯ №1. РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, 
ПОНЯТИЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ. 

 
План  
1. Предмет и объект религиоведения. 
2.   Структура религиоведения. 
3.   Религиозный культ и сознание. 
4.   Теории возникновения религии. 
5.   Классификации религий. 
6.   Структура обрядово-культовой системы. 
 
1. Предмет и объект  религиоведения. 
Стремление человека к познанию окружающего мира, общества и самого 

себя, является неисчерпаемым и вечным. Человека всегда интересовало: кто он, 
кто создал его и весь мир, для чего создал, управляют ли им свыше или человек 
сам хозяин своей судьбы. 

Такой ответ могут дать наука и религия. Эти две противоположные 
стороны часто противоречили и конфликтовали между собой по разным 
вопросам. Священнослужители говорили одно, ученые их опровергали. В 
период мрачного средневековья, «Святая инквизиция» сжигала на кострах 
людей преданных науке, объявив их колдунами и ведьмами. Во времена 
становления социализма научные сотрудники, а также прикрывающиеся их 
именем, опровергали учения священников и предавали их забвению, заключали 
в тюрьму или расстреливали. 

Но так ли жестко противостояние науки и религии? Можно ли их 
помирить? Ответ на этот вопрос дает такая научная дисциплина, как 
религиоведение. 

Религиоведение – это гуманитарная наука, изучающая общественно-
историческую природу религии, механизм ее социальных связей с 
политическими,  экономическими, духовными системами общества, 
особенности их влияния на верующих. 

Как и любая наука, религиоведение обладает своим предметом и 
структурой. 

Предмет  религиоведения – это объективные закономерности 
возникновения, становления и развития религий, их функционирования, 
структура и различные феномены, взаимосвязь и взаимодействие религии с 
другими отраслями знаний. 

Религиоведение является целостной и одновременно 
многодисциплинарной областью гуманитарного знания, объединяя в себе 
целый ряд разделов и структурных систем, среди которых такие  науки,  как  
философия,  история,  психология,  социология,  футурология,  антропология, 
культурология и другие. 

Объектом религиоведения является религия. 
Религия – это духовный феномен, который выражает веру человека в 

надприродное начало, источник существования всего существующего. 



Религия – одна из форм (наряду с философией, правом, искусством, 
наукой и др.) общественного сознания (общественной жизни), с помощью 
которой люди пытаются общаться с реальностью, но не той, с которой мы 
сталкиваемся в повседневной действительности, а другой - лежащей за 
пределами обыденного опыта и представленной в умах людей в иллюзорно- 
фантастических образах и понятиях. 

Основной признак религии – верование в реальное существование 
сверхъестественного. 

Религия имеет две стороны: 
Внешняя  сторона  – то есть  такая, как она представляется стороннему 

наблюдателю. К примеру, человеку, не исповедующему христианство может 
показаться, что в храме все только ставят свечи и бьют поклоны, а духовную 
сторону религии он не заметит вовсе. 

Внутренняя сторона  –  это та сторона, которая открывается верующему, 
живущему соответственно духовным и нравственным принципам той или иной 
религии. С внутренней стороны, религия - это особая духовная жизнь, которая 
открывает человеку особый, сверхъестественный мир. 

Относительно проблемы сущности и происхождения религии 
существуют два основных подхода – религиозный и светский. 

Религиозный подход – утверждает, что появление идеи Бога в 
человеческом сознании и возникновение религии обусловлено тем, что 
существует Бог, создавший мир, природу, человека. Господь воздействует 
сверхъестественным образом на человека, а человек способен воспринимать и 
ощущать это воздействие, и вследствие этого общаться с Богом. 

Светский подход – не дает однозначного ответа на вопрос о 
существовании и возникновении религии. 
 

2. Структура религиоведения. 
Религиоведение состоит из следующих разделов: 
Философия религии 
Она охватывает стержневые проблемы религиоведения, изучает основные 

религиозно-философские идеи в их историческом развитии, совокупность их 
философских понятий, принципов, которые дают толкование религии. 

История  религии 
Этот раздел религиоведения аккумулирует знания от возникновения 

примитивных верований, первичных религиозных форм до становления и 
развития национальных и мировых религий. 

Психология религии 
Она изучает психологические закономерности возникновения, развития и 

функционирования религиозных явлений, общественную, групповую, и 
индивидуальную психологию, содержание, структуру, направленности этих 
явлений, их место и роль в религиозном комплексе, влияние на нерелигиозные 
сферы жизнедеятельности общества, групп, личностей. 

Социология религии 
В сфере ее интересов – религия, как социальное явление, общественные 



закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее 
элементы и структура, место, функции и роль в общественной системе, влияние 
на другие элементы социальной системы, специфика обратного влияния 
социума на религию. 

Футурология религии 
Она рассматривает тенденции развития религии в будущем. 
Религиозная культурология 
Изучает храмовую архитектуру, скульптуру, живопись. 
География религии 
Это базовый курс религиоведения, который накапливает и 

систематизирует знания про территориальную организацию мировых, 
региональных религий в историческом аспекте и на современном этапе. 

 
3. Религиозный культ  и сознание. 
В религии сплетены воедино религиозное сознание и религиозные культы. 
Религиозное  сознание – форма общественного сознания, совокупность 

мифов, традиций, в которых отображается окружающий мир через 
представления надприродного. 

Религия является результатом проявления психики человека, связана с 
поиском им духовной и психологической «ниши», идейных и других 
ориентиров и функционирует в форме верований и практических действий. 

Религиозные культы – это принятые религией и специально 
поддерживаемые ею формы поведения и действий верующих (совокупность 
обрядов, проповедей и таинств), имеющих целью дать реальное выражение 
религиозному поклонению и связать его с божественными силами. 

Конкретные формы реализации религиозных культов в различных 
религиях неодинаковы. Так, католицизм и православие сохраняют верность 
пышной обрядности. Они широко используют искусство. Богато украшенные 
храмы, музыка, пение призваны пробуждать и усиливать религиозные чувства 
верующих. В некоторых направлениях протестантизма обряды носят более 
скромный и строгий характер: сокращено число праздников и таинств, 
упрощено богослужение. Однако и здесь культ не перестал играть важную 
роль. Протестантизм, упростив внешнюю сторону религиозного культа, 
перенес центр тяжести в сферу индивидуальных форм общения верующих с 
богом – молитв, покаяния, мистических откровений. 

Соприкосновение человека с реальностью религии есть его религиозный 
опыт. Религия принадлежит к тем явлениям, которые сопровождают 
человечество и человеческие отношения почти на всем пути их существования. 
 

4. Теории возникновения религии. 
Предпринималось немало попыток объяснить происхождение религии, и 

вследствие этого выработалось несколько основных теорий: 
Натуралистическая теория  – гласит о том, что религия происходит от 

бессилия человека перед господствующими над ним природными и 
социальными силами. 



Социологическая теория  – она определяет религию, как социальный 
институт, выполняющий две функции. 

С одной стороны, религия моделирует общественную сторону 
человеческой жизни, в том виде и тем языком, который понятен всем без 
исключения. 

С другой стороны, религия устанавливает определяющие нормы и 
мотивы социального поведения в обществе, делает их абсолютно значимыми 
для людей. 

Этнологическая теория  – ее представители видят в религии, наравне с 
искусством или моралью, естественно сформировавшийся первичный элемент 
человеческой культуры и способ ее нормального функционирования. 

Биологические и психологические теории  объясняют существование 
религии присутствием в человеке могущественного «религиозного чувства», 
или модификациями разных эмоционально-психических состояний – зависти и 
страха, любви и стыда. 

Сегодня в науке все более укрепляется комплексное видение 
рассматриваемой проблемы: происхождение религии есть следствие 
взаимодействия многих факторов – материальных, социально-экономических и 
духовных. 

 
5. Классификации религий. 
Религий в истории человечества существовало и существует по сей день, 

величайшее множество. От небольших, мало кому известных верований, до 
крупных мировых религий, охватывающих значительное количество 
последователей. Естественно, что возникает потребность как-то 
классифицировать весь этот объем. 

Прежде всего, можно говорить о живых и мертвых религиях, первичных 
формах религии, религиях национальных и мировых, а также о 
нетрадиционных религиях. 

Разделение религий на мертвые и живые – опирается на историю. 
Мертвые религии  – это те, которые когда-то существовали, но со 

временем исчезли. 
Это, к примеру, религия Древней Греции и Рима, религия древнего 

Вавилона и Майя, и прочие. 
Некоторые из них оставили после себя память в виде руин, святынь, 

гробниц, иногда в виде легенд и мифов, религиозной литературы. 
Живые религии  – ныне существующие религии, оказывающие влияние 

на сознание и поведение определенных групп людей, а также нетрадиционные 
религиозные объединения. 

Первичные формы  религии   - это религиозные верования, 
существовавшие на ранних этапах существования человеческого общества. 

Национально-государственные религии  – связаны с существованием 
какой-либо нации или народности. Они выражают не только географический 
или этнографический принцип, но также и способ существования. Это такие 
религии, которые существует  у определенного народа. Типичным примером 



может считаться иудаизм – религия еврейского народа. 
Мировые религии  – они не ограничиваются ни этническими группами, 

ни территорией, но могут охватывать любую территорию и любого  человека. 
Существуют они в различных политических, общественных и экономических 
системах. Их последователи, основываясь на своем учении, хотят выразить 
потребности и желания не одного племени или народа, а всех людей. 

Нетрадиционные религии  (секты) – появились в большом количестве в 
последнее время, генетически происходят от одной из национально-
государственных или мировых религий, но уже не связывают себя с ней, 
претендуя на собственную уникальность и универсальность. 

Итак, каковы бы не были споры и теории и о возникновении религии, как 
бы их не классифицировали, известно лишь одно, что без религии, без учета ее 
влияния невозможно развитие истории и социальных отношений любого 
государства, любого народа, любого человека. 

 
6. Структура обрядово-культовой системы. 
Поскольку обрядово-культовая система религии, как правило, 

представляет собой систему коллективных действий, то эти действия требуют 
упорядочения, организации. 

Религиозная организация, присущая современным нам мировым и 
национальным религиям, сложилась не одномоментно, а прошла в своем 
развитии несколько этапов – группа, община, церковь, из которой могут 
выделятся секты. 

Религиозная группа  – это сравнительно небольшой коллектив людей, 
совместно выполняющий религиозные обряды. 

Религиозная община – религиозная организация, возникающая вокруг 
оригинального религиозного вероучения. Ее признаками являются: 

Добровольное контролируемое членство в общине; 
Высокая степень регулярности отправляемого культа; 
Отсутствие единого централизованного руководства, при наличии 

определенных лиц среди верующих, наделенных функциями 
священнослужителей. 

Церковь – централизованное, иерархическое объединение 
священнослужителей (клира) и  простых  верующих  (миряне),  которое  
постоянно  воссоздает  и  координирует  обрядово-культовую сторону религии. 
Она является высшей формой религиозной организации. 

Несмотря на то, что термин «церковь», как таковой пришел к нам из 
христианства, в своем общем, структурном значении он применим и к прочим 
мировым религиям, таким как ислам и буддизм. 

Секта  – религиозное объединение с самобытным вероучением и культом, 
которое откололось от более крупной организации и характеризуется 
замкнутостью, изолированностью от мира и от других религий, претензиями на 
исключительность исповедуемых ее приверженцами взглядов. 

Сектантские догматы достаточно просты, но в большинстве случаев они 
тяготеют к основам учения той религии, из которых возникла секта. 



Самобытность учения сектантов заключается в том, что некие второстепенные 
моменты исходной религии, от которой откололась секта, возводятся до уровня 
первоочередных. 
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ЛЕКЦИЯ №2. ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ  РЕЛИГИИ. РЕЛИГИЯ 
ДРЕВНИХ СЛАВЯН. 

 
План 
1. Магия и ее разновидности. 
2.  Анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм и их суть. 
3. Возникновение славянского язычества. 
4. Славянский пантеон богов. 
5.  Культы древних славян. 
 
1. Магия и ее разновидности. 
Первобытнообщинный строй возник приблизительно 40 тысяч лет назад 

и прошел несколько стадий развития. 
На этом этапе сформировались первые относительно устойчивые 

религиозные формы, такие как: магия,  анимизм,  тотемизм, фетишизм,  
шаманизм. 

Магия и ее разновидности. 
Магия – (от греческого «колдовство», «волшебство») – одна из форм 

первобытной религии; совокупность обрядов, имеющих целью воздействовать 
на людей, животных, воображаемых  духов для получения определенного 
результата.  Магия основана на вере в сверхъестественную связь человека и 
окружающего мира. 

Существует очень много разновидностей видов магии, в которой 
довольно трудно разобраться, не создав их классификацию. Но мы сейчас 
попробуем это сделать. 

1. Магия непосредственного действия – непосредственное магическое 
влияние на предмет или его заменитель. Она подразделяется на следующие 
виды: 

а) Контактная магия,  она основана на идее непосредственного 
перенесения магической силы на объект путем прямого контакта с ним или его 
частью. При этом характер воздействия может отличаться – ношение амулетов, 
прикосновение руки, принятие снадобий и т.д. 

б) Имитативная магия,  когда воздействию подвергаются копия или 
заменитель объекта. 

2. Профилактическая магия - этот вид магии предназначен для 
избавления людей от злых сил, болезней и т.д. Ее делят на: 

а) Отгоняющая магия  – она необходима для того, чтобы отогнать, 
отпугнуть враждебные силы, не дать им приблизиться и повлиять на людей, она 
позволяет укрыться от них. Для этого применяются различные шумы, 
укрывание себя одеждой, устрашающая раскраска тела. 

б) Очищающая магия  – основана на использовании таких средств, как 
кровопускание, омовение, окуривание. Нередко использовалась при лечебных 
мероприятиях, так как считалось, что болезнь человека вызывает вселившийся 
в него злой дух, которого необходимо изгнать. 

По назначению магия делится на несколько видов, а именно - 
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вредоносная, военная, лечебная, любовная, метеорологическая, и 
производственная. 

Вредоносная  магия  – ее основная цель – причинить максимальный вред 
отдельному лицу или группе лиц. Эта разновидность по своему значению 
находится довольно близко от военной магии, хотя не является ею. 

Военная магия  – близка к вредоносной. Обычно использовалась при 
ведении каких либо боевых действий, для обеспечения победы своих бойцов и 
поражения соперников. 

Ее отличие от вредоносной заключается в том, что первая является 
открытой, магические действия совершались на виду у солдат, для придания им 
надлежащего боевого духа, а вторая – это магия скрытая, тайная. 

Лечебная  магия  -  ее корни уходят к истокам народной медицины. Грань 
между ними провести  достаточно  сложно,  действиям  медицинского  
характера  приписывались  магические свойства, что позволяло упрочить 
статус человека, практикующего этот вид магии, поскольку результат 
проявлялся в большинстве случаев. 

Любовная магия  – имела двойную направленность, она применялась в 
случаях, когда необходимо было вызвать влечение у определенного лица, либо 
наоборот, оттолкнуть его. 

В любовной магии преобладали в основном контактные методы 
воздействия, похожие на инстинктивные и полуинстинктивные действия 
животных (ухаживание, натирания, украшения). 

Метеорологическая магия  – предназначена для магического управления 
погодой (вызывание дождя, успокоение бури и т.д.) 

Производственная магия  -  применялась для более успешного 
выполнения какой-либо трудовой деятельности и создания благоприятных 
условий для нее (хороший улов, урожай и т.д.)  

Особую разновидность магии составляли  табу – системы особых 
запретов на что-либо, нарушитель которых карался различными наказаниями, 
от порицания до смертной казни. 

 
2. Анимизм, его суть. 
Следующим видом первичной формы верований является анимизм. 
Анимизм – (от латинского «дух») – верование в душу и духов, влияющих 

на жизнь людей, животных, на предметы и явления окружающего мира. 
Анимистические представления возникли в первобытном обществе. Анимизм, в 
принципе, присущ всякой религии. 

Древние люди считали, что мир окружен множеством духов, и каждый 
человек, животное, птица или предмет обладает своей собственной душой. 

Люди воображали, что человеческие души могут приобретать вид птиц, 
иногда -  животных или растений. На подобные перевоплощения считались 
способными чаще всего души людей, чем-то выделившихся при жизни – 
наиболее ловкие и удачливые охотники и воины, вожди, старейшины, знахари, 
кузнецы. Это верование постепенно преобразовалось в веру в переселение душ, 
которое получило свое развитие в более поздних и сложных религиях. 
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Несколько позже люди стали верить в наличие души у неживых 
предметов и явлений – камней и гор, водоемов, небесных тел. 

Причиной такого рода верований стали толкования целого ряда звуковых 
и визуальных явлений природы – эха, шумов, теней и т.д. 

Эти явления считались доказательством наличия души не только у 
человека, но и у всего на свете. 

В анимизме не сформировался всеобщий универсальный культ, но этот 
тип верований собрал в себя большой количество различных обрядов. 

Сюда  входят:  погребальный  культ,  культ  предков  и  обряд  
посвящения  во  взрослую жизнь. 

Погребальный культ  – его возникновение связывается с двумя 
полуинстинктивными побуждениями человека – стремлением избавится от 
умершего и стремлением сохранить его возле себя. 

Люди верили, что похоронив умершего со всеми почестями, они 
провожают его в другой, потусторонний мир, где он встретится со своими 
предками и будет жить, также  как и в этом мире, но только гораздо лучше. 

В этом потустороннем мире покойник пользовался теми предметами, 
которые ему положили в могилу его родственники, поэтому было принято 
хоронить людей вместе с целым набором предметов, применявшихся в 
повседневной жизни, в быту, при охоте, земледелии, работе и т.д. 

Нередки были случаи, когда в могилу клали рабов, жен умершего, для 
того, чтобы они служили ему и на том свете. 

Погребальный культ имеет большое значение для развившихся позднее 
сложных религий, а именно: 

Вера в бессмертие души умершего; 
Вера в потусторонний мир и загробное воздаяние. 
Культ  предков  – основан на  вере в то, умершие предки постоянно 

помогают живым в земном мире, охраняют посевы и скот, оберегают от врагов 
и темных сил, влияют на погоду и т.д. 

За это они требуют подношений и жертв со стороны своих живых 
потомков. 

Обряд посвящения во взрослую жизнь – заключается в том, что юноши, 
вступающие во взрослую жизнь, подвергаются неким испытаниям, пройдя 
которые, они становятся настоящими мужчинами. Эти испытания 
сопровождаются разнообразными магическими действиями, предназначенными 
для того, чтобы добрые духи помогали этим юношам во всех их делах. 

 
Тотемизм. 
Достаточно сильным верованием, сохранившемся и в наши времена, у 

некоторых племен, является тотемизм. 
Тотемизм  – одна из ранних форм религии первобытного  общества.  

Основное в тотемизме – вера в общее происхождение и кровную близость 
какой-либо группы людей с определенным видом животных, растений, 
предметом или явлением. Тотемом называется животное-предок,  его 
изображение  или символ. Тотем  - могучий покровитель  людей, обеспечивает 
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их пищей. 
Основным в тотемизме является вера в происхождение от каких-либо 

общих предков. 
Считалось, что прародителем того или иного рода являлось некое 

животное. Именно поэтому, в тотеме люди видели защитников от голода и 
холода, болезней и несчастий, старались привязать к нему все важнейшие 
события в своей жизни. 

Чаще всего тотемы передавались по наследству. Выбор тотема связан с 
особенностями животного мира той местности, в которой проживал род. 

В пустынных и полупустынных местностях тотемами считались 
насекомые, в прибрежных районах это были водные животные, в лесных - 
различные звери. 

Несколько реже, этот выбор производился от хозяйственного уклада рода 
или племени, охотничьи племена брали тотемы хищных животных, прочие – 
мирных травоядных. 

В некоторых случаях, все мужчины племени носили один тотем, а 
женщины – другой. 

Тотемом могла объявляться не все животное, а только некоторая его 
часть. Обычно целое животное считалось предком большого племени, а 
отдельные роды возводили свое происхождение к его частям. 

Резко бросается в глаза так называемое тотемное табу, выражающееся в 
запрете употребления в пищу мяса тотемного животного, а также запрет охоты 
на него. 

Другой разновидностью тотемного табу, наоборот, считается требование 
употребления тотема в пищу, которое проводилось в строго определенные 
праздничные дни. 

Тотемные табу пережили сам тотемизм, и сохранились в различных 
запретах современных религий. К примеру, запрет на употребление в пищу 
свинины у мусульман и иудеев. 

 
Фетишизм. 
Еще одной разновидностью первобытных форм религии стал фетишизм. 
Фетишизм  – (деланный, сделанный) – почитание  предметов,  явлений 

природы (фетишей); одна из форм религии первобытного общества. Фетишизм   
тесно связан с тотемизмом и магией. 

В основе веры в фетиш лежало представление о том, что предмет 
является как бы двойником человека, самостоятельным существом, 
наделенным чисто человеческими чувствами и побуждениями. Фетиш 
осуществляет благоприятное или неблагоприятное воздействие на человека 
потому, что рассердился на него за что-либо, или наоборот, питает к нему 
положительные чувства. 

Фетишем мог быть как отдельно взятый предмет, так и частица более 
крупного объекта почитания, например, частица коры священного дерева, 
камень со священной горы, емкость с водой из священного озера и т.п. 

Поклонение фетишу чаще всего заключалось в уходе за ним, как за 
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обычным человеком. Многие фетиши могли иметь собственное жилье, богато 
украшенное и располагавшееся на почетном месте в поселении. 

Некоторые фетиши обладали «специализацией», к примеру, один мог 
управлять погодой, второй – приносил удачу в охоте, третий - оберегал от 
нападения врагов. 

Однако, несмотря на такое почитание, были случаи негативного 
обхождения с фетишами. 

Их могли бить, ругать, заменять другими, более эффективными. Это все 
могло происходить в случае несправления фетиша со своими обязанностями, 
когда ожидаемый от него результат не наступал. 

Постепенно, фетишизм стал трансформироваться.  Период, когда 
фетишами являлись какие то природные предметы, сменился на следующий, в 
котором фетиши стали изготавливаться человеком. 

Люди стали объединять части нескольких фетишей, в надежде, что их 
изделие обретет все свойства своих предшественников, из которых он был 
изготовлен. 

В более поздние периоды, фетишизм перешел в форму поклонения 
идолам – наделенным сверхъестественной силой материальным предметам, 
обладающими чертами человека или животного. 

Вера в фетиши остается атрибутом и современного общества. Многие 
люди верят в воздействие талисманов и амулетов, приносящим им удачу. 

 
Шаманизм. 
Последним видом первичной формы религии мы рассмотрим шаманизм. 
Шаманизм  – это  особый комплекс обрядов и ритуалов,  связанный с 

верованиями в сверхъестественные возможности и способности древних 
служителей культов – шаманов. 

Эта разновидность религиозной деятельности была хорошо развита у 
народов Северной Америки, Сибири , Дальнего Востока и Севера. 

Он был основан на представлениях людей об особой, мистической связи 
служителя культа с потусторонним миром духов, которая позволяет ему 
бороться с другими враждебными человеку силами. 

Благодаря  сверхъестественным  способностям,  шаманы  значительно  
отличались  от  остальных людей, как внешне, так и по своему поведению. 

Шаманами могли быть, как женщины, так и мужчины. 
Шамана уважали и боялись, у него спрашивали совета даже старейшины 

и вожди, ему подносили наиболее ценные дары с целью задобрить через него 
злых духов. 

В наши дни шаманизм стал переживать второе рождение, он стал 
чрезвычайно модным  и популярным явлением западной культуры. Тысячи 
людей стали увлекаться вызываниями духов и спиритическими сеансами, 
издается большое количество специализированной литературы, проводятся 
тренинги и семинары. 

Но не стоит забывать о том, что шаманизм, равно как и рассмотренные 
выше виды религиозных верований, являются только первичными, ранними 
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формами религий, которые сменились другими, более развитыми, 
философскими и совершенными. Вспомнить или увлечься первичными 
формами религий в дань моде, это значит добровольно деградировать, 
вернуться в пещерное время, когда человек был слаб, и не мог управлять 
окружающим миром. 
 

3. Религия древних славян. 
Возникновение язычества. 
От сравнительно простых первичных форм религиозных верований, 

человечество эволюционировало к более сложным. У людей стали 
формироваться целые религиозные системы со своими пантеонами богов и 
богинь, сложными взаимоотношениями между ними и влиянием на человека. 
Боги стали обладать более или менее выраженной специализацией. Стала 
возникать своеобразная мифология, связанная с верованиями людей. 

Возник целый ряд языческих верований, от религии древних славян до 
такой известной религиозной системы, как религия Древней Греции и Древнего 
Рима. 

Ниже мы рассмотрим систему религиозных верований наших предков - 
славян, поскольку именно славянское язычество сформировало менталитет и 
мировоззрение нашего народа, а многие древнеславянские обычаи имеют место 
и в современной жизни, фольклоре, несмотря на то, что они тесно переплелись 
с христианскими православными традициями. 

Издавна мировосприятие славян было достаточно своеобразным. Оно 
формировалось под влиянием религиозной системы, социального развития 
общества, внешних связей, военных походов. 

Мировоззренческая система обобщила опыт, добытый собственным 
родом, а также то лучшее, что было почерпнуто у соседей. 

Современник Владимира Мономаха,   игумен Данила, сделал попытку 
классификации культов славянского язычества: 

Культ «упырей» и «берегинь» - злых и добрых духов; 
Культ земледельческих богов «Рода» и «Рожениц»; 
Культ Перуна, бога грома и молний, бога войны, покровителя воинов и 

князей. 
С середины II тысячелетия до нашей эры, пройдя несколько стадий, 

оформился славянский этнический массив – от первой веры в божества Сварога 
- Рода до высшей фазы – сформированной веры. 

Этот период характеризуется высоким уровнем развития общества и 
социальными потрясениями. Но при этом не прерываются, а напротив, 
активизируются торговые связи, наблюдается культурный подъем. В степях на 
курганах устанавливается множество каменных фигур, изображающих воина и 
охранника рода, племени с рогом в руке, гривной на шее, оружием возле пояса. 
Эти изображения были, вероятно, посвящены Велесу, богу достатка. А 
возможно, Дажьбогу, богу Солнца и урожая, так как у большинства скульптур 
лицо напоминает круг, похожий на солнце. 

Вырабатывается мировоззренческая дуалистическая система, 
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построенная на единовременном видении «своего видимого – чужого - 
невидимого», связанная с понятием вечного и бесконечного. 

Совершенствуется система земледелия. Волхвы разрабатывают аграрно-
магичекие календари, где обобщается большой опыт поколений, обозначаются 
оптимальнейшие сроки сельскохозяйственных работ, учитываются периоды 
дождей, которые максимально полезны для яровых. Эти данные были 
проверены учеными Киевской губернии в конце XIX века и полностью 
подтвердились. 

Как правило, эти природные явления обуславливали определенные 
праздники: 

2 мая – праздник первых всходов. 
4 июня – день Ярила. 
24 июня – Ивана Купала. 
12 июля – выбор жертвы Перуну. 
7 августа – жатва. 
На этом этапе формируются космологические представления о мире, 

который состоит из четырех частей – земли, воды, небесных Сфер и подземно-
водной части. 

Земля имела первостепенное значение для славян. «Матери-земле» - 
кормилице посвящено множество обычаев и обрядов. 

Движение звезд на небосводе привлекло внимание мыслителей. 
Созвездия имели названия зверей – Лосихи, Оленихи, Большой и Малой 
Медведиц и другие. 

Что касается подземного мира, то считалось, что под землей находится 
океан, по которому ночью путешествует Солнце к другому концу Земли. 

После крещения Руси между адептами христианства и язычества долго 
длились споры о том, кто владеет миром – языческий Род или христианский 
Саваоф. 

Язычество как мировоззренческая система широко представлено в устном 
народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве: символы Солнца, 
фантастические звери, обобщенные фигуры воинов, стилизованные волны и др. 

На языческих арках работы мастера Константина (XI век) изображено три 
позиции движения Солнца по небосводу – восход, зенит, закат. На уровне 
земли размещена фигура языческого бога растений Симаргла, а внизу – 
огромная голова ящера, которая символизировала подземный мир. Такой 
видели систему мироздания наши предки. 

В народе широко использовались амулеты, обереги. 
Каждое селение имело свое святилище – капище. Оно вписывалось в 

форму круга (по-старославянски круг – хоро, отсюда святилища - хоромы, а 
танцы, которые выполнялись по кругу – хороводы). 

Славянское язычество, как сформированная религия, вышло на высшие 
уровни восприятия обществом. Оно отвечало особенностям мировоззрения 
народа и потому закрепилось в качестве государственной религии Киевской 
Руси. 
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4. Славянский пантеон. 
Как и в любой сложной религии, славяне обладали своим собственным 

пантеоном. 
Пантеон – совокупность богов любой религии. 
Слово «Бог» во всех славянских языках имеет общий индоевропейский 

корень: «Боговат» - вечное существо. 
Эволюцию славянского пантеона исследователи представляют таким 

образом: сперва у предков славян были распространены древние 
анимистические культуры; потом наступил черед аграрных культов, связанных 
с богиней Матерью-землей; со II тысячелетия до н.э. начали формироваться 
культы мужских божеств, которые олицетворяли собой вселенную. 

Пантеон богов, просуществовавший до крещения Руси, сформировался 
около VI века до н.э. Он вобрал в себя как поклонение духам, которым нашлось 
место в его низших структурах, так и поклонение богине-земле, богам 
Вселенной, которые заняли нем пусть достаточно высокое, однако все-таки 
подчиненной положение. Возглавляли этот пантеон боги, которым поклонялась 
княжеская верхушка тогдашнего древнеславянского общества. 

Главный бог этого пантеона Перун – бог грозы и молнии, чьим атрибутом 
являлся дуб. 

Это один из наиболее старых языческих божеств. Во главе пантеона он 
встал не только благодаря своему могуществу, которое превосходило силу 
любых других богов. Здесь решающее значение имели еще и число 
политические соображения. Авторитет занявшего первое место в пантеоне  
языческих  богов  Перуна,  служил  важным  идеологическим  обоснованием  
военно-политической власти князя и его военной дружины. Поэтому центрами 
культа Перуна были Киев и Новгород. 

Часто упоминаемыми богами были Стрибог, Дажьбог и Хорс. Они 
выступали гарантами мирного хлебопашества. 

Стрибог  – бог, творец Вселенной, повелитель небесных стихий, отец 
Перуна. Стрибог считался богом темного и пасмурного неба. Ему 
противопоставлялся бог Сварог  как олицетворение спокойного и ясного неба. 
Сварог был отцом Дажьбога. 

Дажьбог – бог солнечного света и достатка, т.е. тех благ, которые 
солнечное сияние несет с собой людям. В последние века славянского 
язычества два светлых божества Сварог и Дажьбог слились для своих 
почитателей воедино. В украинских народных колядках Дажьбог-Сварог 
выступает покровителем свадьбы и брака, лично встречая князя-жениха на 
рассвете во время восхода солнца. 

Хорс – бог солнечного светила, которое ежедневно совершает свой путь 
по небосклону на конях и лебедях. 

Симаргл – божество иранского происхождения, бог семян и посевов. 
Выглядел Симаргл как крылатый пес. 
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Мокошь  – единственное женское божество в языческом пантеоне 
древних славян. Она известна как богиня плодородия, земли, дарующая жизнь 
злакам и растениям, богиня урожая. Спутницами и помощницами Мокоши 
выступали Лада и Леля. К сожалению, назначение и функции этих божеств 
выяснены еще недостаточно. Известно лишь, что имя Леля сохранилось в 
глаголе «лелеять» в значении нежности, а имя Лада происходит от раскрытой 
ладони как знака примирения, следовательно, она может быть богиней любви, 
семейного счастья и весны. Лада имела своего мужского собрата – бога Ладо, 
покровителя веселья и бракосочетания. 

Велес – бог скотоводства, скота, торговли и ремесел, а также музыки и 
пения (т.к. пастухи издавна были отличными певцами и музыкантами). 

Род и связанные с ним Рожаницы в образе звездного неба и звезд 
олицетворяли собой Вселенную, а по отношению к каждому отдельному 
человеку выступали как бог и богини судьбы. 

Хорошо известные нам по этнографическим источникам Коляда, Ярило, 
Купала отвечали каждой их трех важнейших для жизни природы и ведения 
хозяйства позиций солнца. Им были посвящены радостные и веселые народные 
праздники. 

Коляда  олицетворял собой зимнее солнцестояние, после которого 
начиналось пробуждение природы, что несло людям неисчерпаемые выгоды. 
Обещало будущий урожай и достаток. 

Ярило по значению был близок к богу Ладо. По существу и Ладо и Ярило 
оказывались тождественными и представляли собой два различных названия 
весенней ипостаси Дажьбога, которую тот принимал после дня весеннего 
равноденствия. 

Купало был выражением летнего солнцестояния, достижения солнцем 
наивысшей силы и могущества. 

Это тройное проявление солнца и могло стать основанием для его эпитета 
«Тристветлое». Отсюда происходит и имя еще одного бога Трояна,  которое 
упоминалось в некоторых текстах наравне с другими языческими богами. 

Жива  и Мора (Морена) – боги жизни и смерти. Жива олицетворяла собой 
красоту, юность, любовь, Мора – болезненность, старческую немощь с 
последующей смертью. В природе Жива обозначала момент весеннего 
пробуждения природы, цветения, Мора – созревания плодов и урожая как 
предвестника будущего увядания природы и ее осенне-зимнего засыпания. 

Чествование языческих богов осуществлялось в разнообразных формах 
индивидуального и коллективного культа. 

Достаточно часто коллективные ритуалы происходили под открытым 
небом, хотя древние славяне знали и тип закрытого святилища - капища. 
Обычно капища были огорожены валом с частоколом, в середине стояла 
деревянная статуя бога, размещены жертвенник и жертвенный огонь, а также 
так называемый зольник, куда сносили пепел и пережженные кости 
жертвенных животных. 

Общественные богослужения осуществлялись в дни праздников, 
отдельно в честь того или другого божества, при чрезвычайных событиях 
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(военный поход, вражеское нашествие, эпидемия, засуха, неурожай). 
Для жертвенного почитания богов забивали быков, петухов, кабанов. 

Иногда приносили кровавые человеческие жертвы. Рассказ об одном из таких 
жертвоприношений, скорее экстраординарных по значению, сохранила 
«Повесть временных лет». Этот рассказ подтверждается многочисленными 
сообщениями древних авторов, хотя археологических подтверждений таким 
фактам во время исследования языческих капищ до сих пор не найдено. 

Большей частью были бескровные жертвоприношения в виде хлеба, меда, 
сыра доставались Роду, поскольку эта пища всегда была на свадебном столе. 
Такие бескровные жертвоприношения сопровождались молениями об урожае, 
приплоде скота или пополнении семьи. 

К сожалению, наука располагает только фрагментарными сведениями 
древних авторов об особом жреческом слое «волхвах». Однако разнообразная 
деятельность волхвов – и как жрецов, и как врачей, и как колдунов – может 
свидетельствовать  не только о том, что после крещения Руси они стали 
объектом жестоких преследований со стороны государственной власти и 
вынуждены были искать другие сферы приложения своих сил, но так же и о 
том, что жречество в языческий период у славян так окончательно и не 
сформировалось. 

Древние славяне согласно своему религиозному мировоззрению делили 
мир на три части. Во-первых, это земля, на которой живут люди, а также 
разнообразные мелкие божества – покровители леса (лешие), рек, озер и болот 
(водяные), а также черти. Этот мир называли «Явь». 

Во-вторых, это небольшое царство («Правь»), в котором живут боги: 
Велес, Перун, Мокша, Лада. 

В-третьих – Навь – подземное царство, обиталище темных сил, чудовищ 
и мертвецов. 

 
5. Культы древних славян. 
Разновидностью славянского языческого ритуала может считаться 

погребальный культ. 
Погосты древних славян располагались вдали от человеческих поселений, 

вблизи проточных вод, на вершинах пригорков, на перекрестках дорог. Это 
имело вполне рациональный санитарно-эпидемиологический подтекст. Но в 
рамках культа оно отражало активное участие умерших предков в защите 
территории и хозяйственной деятельности, как родной общины, так и каждого 
отдельного домохозяйства. 

Ведущей формой языческого погребения было сочетание кремации и 
ингумации (зарывания в землю). 

Погребальные обряды начинались с выноса тела с места смерти, для чего 
иногда разбиралась крыша или часть стены. Делалось это в тех случаях, когда 
агония была длительной, и умирающий человек испытывал земные страдания. 
Окружающие считали, что умирающий охвачен злыми духами, и этим силам 
нужно поскорее освободить путь из тела. Затем покойника транспортировали к 
месту погребения на санях, даже если дело было летом. 
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Церемония сопровождалась громким плачем, нанесением себе кровавых 
ран и царапин ногтями, раздиранием одежды. Это была дань ритуалу, который 
требовал заверения души умершего в искренности любви и уважения к нему. 
Это делалось для того, чтобы мертвый не обиделся на живых и вместо помощи 
не принялся им мстить. 

Над погребением сооружался курган, высота которого была прямо 
пропорциональна социальному статусу и достатку покойного. 

Завершалась погребальная церемония тризной – траурным пиром. 
Годовой цикл языческих праздников был построен по солнечно-

хозяйственному принципу. Основные праздники приурочивались к зимнему и 
летнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию, которым 
отвечали основные циклы сельскохозяйственных работ. 

Зимний праздник Коляды и колядки праздновались в честь возрождения 
солнца. 

Масляная неделя и весь цикл весенних праздников в честь Ярила и 
Трояна были посвящены пробуждению природы и началу весенних полевых 
работ. 

Дню летнего солнцестояния посвящался праздник Купала. 
Цикл осенних праздников не имел такого размаха как другие. Это был 

праздник сбора урожая. 
Как уже упоминалось выше, древнеславянские верования в значительной 

мере повлияли на все развитие нашего народа. Даже многие православные 
праздники и традиции в Украине имеют языческие корни. К примеру, 
колядование и щедрование на Рождество. 

Все это оказало внушительное влияние на философию нашего народа, его 
взгляд на мир, даже на поведение в конкретных ситуациях. 

Языческие древнеславянские верования остались вехой в истории 
украинского народа. 
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ЛЕКЦИЯ №3 НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛИГИИ 
 
План 
1. Понятие и особенности национальных религий. 
2. Религии Китая: Конфуцианство. Даосизм. Моизм. Легизм. 
3. Индуизм. 
4. Зороастризм. Синтоизм. 
5. Иудаизм. 
 
1. Понятие национальных религий. 
Все религии делятся на мировые и национальные. 
К числу национальных религий относят как древние, исчезнувшие 

религии – древнеегипетскую, древнегреческую, древнеримскую, 
древневавилонскую, так и религии, которые хоть и появились много столетий и 
даже тысячелетий тому назад, но сохранились до сих пор во многих странах 
мира. 

В наше время национальными религиями являются: 
- конфуцианство и даосизм (Китай);  
- индуизм и брахманизм (Индия);  
- зороастризм (Иран); 
- синтоизм (Япония); 
- иудаизм (религия еврейского народа). 
Определяющая черта этих религий – принадлежность к тому или иному 

народу или государству. В качестве других особенностей национально-
государственных религий указывают: 

1. Возникновение устойчивой идеи Бога или богов. 
2. Политеизм. 
3. Формирование представлений о потустороннем мире и загробном 

воздействии. 
4. Специализация культовой деятельности, которая проявляется: в 

появлении постоянных культовых сооружений (например, Иерусалимский 
храм); в установлении религиозного ритуала, т.е. системы молитв, обрядов, 
церемоний; главным обрядовым действием здесь следует считать 
жертвоприношения, которые подразделяются на кровавые (животные, люди) и 
бескровные (овощи, фрукты, цветы, ароматические вещества, вещи); в 
выделении исполнителей и организаторов религиозных действий в отдельную 
социальную группу, место в которой чаще всего передается по наследству 
(Брахманы в Индии). 

5. Ритуально-обрядовые действия, религиозные запреты и предписания в 
национальных религиях значительно важнее морально-этического элемента. 
Это потому что: 

- эти религии возникли на достаточно ранних этапах культурного 
развития народов, поэтому до мелочей определенные правила для них более 
понятны, чем погружения в раздумья. 

- подавляющее большинство этих религий было плодом цивилизаций 
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Востока, которые всегда подчиняли человека государству. Поэтому человек с 
детства приучался к принципу: «Делай как все», «Делай, как делали твои деды 
по воле богов и судьбы» и становился полностью предвидимым и 
контролируемым государственной властью. 

 
2. Конфуцианство, даосизм,  моизм и легизм в Китае. 
Основная особенность культуры Китая, отличающая ее от других 

культур, состоит в том, что в древние времена жители Среднекитайской 
равнины были изолированы от других культур. 

Это означает, что они не могли ни подвергаться влиянию других культур, 
перенимая у них все ценное, ни оказывать влияние на другие культуры. Именно 
этим обусловлена уникальность культуры Китая. 

Вселенную древние китайцы представляли в виде большого континента, 
который со всех сторон окружен водой. В центре этого мира находится 
Поднебесная (то есть Китай). Свое происхождение китайцы сводили к 
древнему государству Ся, которым правил великий император Юй. По-
видимому, этого государства никогда не существовало. 

Религиозное мировоззрение китайцев сформировалось на основе таких 
учений как конфуцианство, даосизм, моизм и легизм. 

 
Конфуцианство. 
Конфуцианство – это, прежде всего морально-этическое учение, 

пытавшееся ответить на вопросы о том месте, которое каждый человек 
занимает в мире. 

Основателем конфуцианства был древнекитайский философ Конфуций  
(Кун-фу-цзы), живший в 551-479 годах до н.э. 

Основным текстом конфуцианства является «Четверокнижие», 
включающее сборник речей Конфуция «Лунь Юй». 

Конфуцианство было консервативным течением, идеализировавшим 
прошлое. 

В его основе лежало два принципа. 
Во-первых,  все несчастья жизни того времени были следствием того, что 

люди отступили от традиций, которым следовали предки. А потому, чтобы 
восстановить гармонию в государстве, необходимо было вернуться к этим 
традициям, возродить их. 

Во-вторых,   с  точки  зрения  Конфуция  и  его  последователей,  
идеальное  государство должно быть устроено как семья, в которой роли между 
членами жестко распределены. 

Важную роль в конфуцианстве играет учение о Небе как воплощении 
судьбы и силы, обеспечивающей порядок на земле. 

Центральным для конфуцианства является концепт «жэн», который 
можно перевести как «гуманность», «человечность», «человеколюбие». 

Этот принцип можно сформулировать следующим образом: не делай 
другим того, чего не желаешь себе, и помогай им достичь того, чего хотел бы 
достичь сам. 
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Важную роль в конфуцианстве играл и принцип «ли» - соблюдение 
ритуала – обрядов, традиций, порядка. 

Он сводился к тому, что человек должен четко следовать нормам, 
предписываемым ему обществом; соблюдать все правила, которые он должен 
соблюдать. Без этого, с точки зрения Конфуция, нормальное 
функционирование общества было невозможно. Именно этот принцип позже 
стал основным принципом организации жизни китайского общества. Конфуций 
вкладывал в этот принцип значение, несколько отличавшееся от простого 
соблюдения правил этикета. 

Однако после его смерти, когда конфуцианство стало главенствующей 
идеологией в Китае, данный принцип стали понимать более формально, как 
следование этикету, а гуманистические аспекты учения Конфуция отошли на 
второй план. 

По мнению Конфуция, гармония зависит главным образом от воли и 
поведения властей. Учение Конфуция в своей основе рационально, оно скорее 
философично, чем религиозно. Для Конфуция было очевидно, что лишь четкое, 
строго выверенное знание может быть основой правильной жизни; он полагал, 
что если человек не понимает, как следует жить, он не может не жить 
правильно. 

Основной принцип Конфуцианства – положение о чжен мин 
(выправление имен) – состоит в том, чтобы каждый человек знал свое место в 
жизни согласно его сословно-классовой и семейной принадлежности, 
установленной законом, ниспосланным ему небом. 

Конфуцианство – политеистическая религия. Верховное божество – небо, 
от воли которого зависти положение человека в обществе. Обожествлены сам 
Конфуций и его ученики, а также, верные последователи. 

 
Даосисзм. 
Даосизм – другое философско-религиозное направление древнекитайской 

мысли. 
Его основателем считается философ Лао-цзы, которому приписывают 

авторство книги «Дао дэ цзин», созданной в 5-4 веках до н.э. 
Крупным представителем этого направления считают также мыслителя 

Чжуан-цзы, жившего в 4 веке до н.э. 
В основе системы даосизма лежит понятие дао («путь») - первоначало, 

безличный мировой закон. 
Дао – это ничто, начало и конец мира, поскольку все материальные вещи 

рождаются из небытия, а затем, разрушаясь, опять уходят в небытие. 
Следовательно, только дао вечно, все остальное преходяще. 

Дао – это первичное небытие, которое не имеет имени. Называя его, мы 
превращаем его в бытие. 

Даосы наделяли дао противоречивыми признаками, т.е. рассматривали 
как нечто, в чем противоположности становятся тождеством. 

Необходимо иметь в виду, что даосизм формировался в значительной 
степени как оппозиция конфуцианству. 
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Согласно историческому преданию, Лао-цзы, будучи главным 
хранителем архивов при дворе Чжоу, встречался с Конфуцием и был хорошо 
знаком с его учением. Однако со временем он разочаровался в китайской 
государственности и отправился странствовать. И именно это разочарование 
стало причиной того, что он создал учение, которое нашло отражение в книге 
«Дао дэ цзын». 

Указанное противостояние даосизма и конфуцианства находит 
проявление в трактовке понятия дао, которое играет ведущую роль, как в 
конфуцианстве, так и в даосизме. 

Конфуций рассматривал дао как следование принципам морали, 
соблюдения требований 

Жень (человеколюбия) и совершенствование личности путем 
упражнениях в искусствах: знании ритуала, игре на музыкальных инструментах 
и т.д. Другими словами, дао рассматривается в конфуцианстве главным 
образом как социальное явление. 

Даосизм же акцентирует внимание главным образом на природном 
аспекте дао, и это выражается важнейшим положением даосизма: следуй 
естеству всех вещей и не имей в себе ничего лишнего. Дао рассматривается как 
принцип, который выше всех социальных порядков, а потому является их 
источником. 

Нельзя сказать, что даосы были совершенно безразличны к вопросам 
государственности. По их мнению, идеальным является такой правитель, 
который отказывается от вмешательства в жизнь подданных, т.к. 
вмешательство в жизнь народа – основная причина несчастий. 

Даосский пантеон богов возглавил Яшмовый владыка – Шан-ди, владыка 
неба и отец сынов неба – императоров. Затем следует Пань-гу – творец мира. 
Обожествлен был и Лао-цзы. 

Возросла роль жречества, превратившего даосизм в средоточие 
всевозможных суеверий. Культ заключался в гаданиях и обрядов изгнания злых 
духов. 

Даосизм постепенно был вытеснен в Китае буддизмом и 
конфуцианством. Его следы сохраняются в фольклоре, философии и народной 
медицине. 

 
Моизм. 
Моизм исходит из представления о процветании народа. 
Забота о народе должна заключаться в отказе людей, обладающих 

властью от роскоши и богатства. Дело в том, что любой предмет роскоши стоит 
денег, а следовательно, желание им обладать не может не привести к попыткам 
эксплуатировать других. Это означает, что несправедливость будет продолжать 
свое существование. 

По мнению основателя моизма Мо-Цзы, жившего примерно в V-IV веках 
до н.э., всякое зло в качестве источника имеет отсутствие любви к 
окружающим. Именно в ее отсутствии коренятся причины всех бед и 
несчастий. Если бы в мире возобладала любовь, то и все несчастья исчезли бы. 
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Легизм. 
Легизм,  так же как и конфуцианство был скорее морально-философским, 

чем религиозным учением. 
Легисты также интересовались проблемами устройства идеального 

государства. Однако они полагали, что идеальным является лишь то 
государство, которой обладает большой силой. Вся власть в таком государстве 
должна быть сосредоточена в руках божественного правителя, который 
обладает огромными полномочиями. 

По мнению легистов, императорская династия имела божественное 
происхождение. В настоящее время моизм и легизм потеряли свое религиозное 
значение и интересны лишь как система философско-моральных сентенций. 

В настоящее время в Китае существуют только две религии из 
вышерассмотренных, а именно – конфуцианство и даосизм. Моизм и легизм же 
утратили свое религиозное значение и канули в лету. 

 
3. Индуизм. 
Индуизм - древнейшая национальная религия Индии. Его истоки, обычно, 

возводят ко времени существования протоиндийской цивилизации, т.е. ко II-III 
тыс. до н.э. По числу приверженцев (их насчитывается свыше 700 млн.), 
индуизм - одна из самых распространенных религий мира. Его адепты 
составляют около 80 процентов населения Индии. Последователи индуизма 
живут, также, в других странах Южной и Юго-Восточной Азии: в Непале, 
Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, Индонезии, в ЮАР и др. местах. 

К концу нынешнего столетия, индуизм перешагнул национальные 
границы и стал популярен в ряде стран Европы и Америки, претендуя на 
признание его в качестве одной из мировых религий. 

Возникновение индуизма. 
Приблизительно с середины II тыс. до н.э. в Индию вторглись 

воинственные кочевые племена ариев. Они осели в бассейне Инда и отсюда 
продвигались на северо-восток, смешиваясь с местным населением. Ариям 
принадлежат самые ранние из дошедших до нас памятников индийской 
словесности. Их объединяют под общим названием ведийского канона. В него 
входят тексты, разнородные по времени создания, структуре, смысловой 
направленности, функции в культуре. Тем не менее, они представляют собой 
единое целое, так как в индуизме выполняют роль авторитетных священных 
текстов. В них входят так называемые Веды: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и 
Атхарваведа. Они представляют собой сборники гимнов, песнопений, 
жертвенных формул и заклинаний. Три первые Веды относятся к "священному 
знанию". В них запечатлена вся совокупность знаний древних ариев об 
окружающей мире и о месте в нем человека. 

Брахманизм был следующей ступенью в развитии религиозного 
мышления древней Индии. 

Первостепенная роль в индуистском обществе отводилась брахманам -
знатокам Вед и исполнителям обрядов. Они помнили древние гимны и 
толковали их. 
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Со временем, ритуально-практические наставления брахманов составили 
сборники своеобразных ритуальных "инструкций" и разъяснений. Они 
регламентировали широкую сферу поведения. Как и сами жрецы, тексты 
назывались брахманами. 

Используя мифы и ритуалы Вед, брахманы подготовили следующую 
ступень в развитии религиозной традиции в древней Индии. Они же явились 
самовыражением переходного периода от вед к собственно индуизму. 

Особенности индуизма 
К особенностям индуизма относятся следующие: 
1)  Тесная  связь  с традиционной социальной структурой индийского  

обществ  – его делением на варны и касты. 
Варны – это основные сословия индийского общества, образовавшиеся 

после завоевания Индии ариями, и сохраняющие свое социальное влияние по 
сей день. Насчитывается четыре варны: жрецов-брахманов, кшатриев или 
воинов и чиновников, вайшьев или торговцев, ремесленников и земледельцев и 
шудр или неприкасаемых – людей, выполняющих самые неквалифицированные 
и грязные работы. 

Принадлежность к варне определяется от рождения и очерчивает круг его 
социальных обязанностей, прав и занятий. 

Кастами называются профессиональные объединения, которых 
насчитывается несколько тысяч. Кастовая принадлежность индуса также 
определяется его рождением. Исторически сложился перечень каст в которую 
может входить член какой либо из варн. 

2) Религиозная аморфность, то есть отсутствие более или менее 
систематизированного вероучения, единого пантеона богов, одинаковых для 
всех без исключения правил поклонения этим богам, централизованной 
иерархической религиозной организации. 

3)  Религиозный  синкретизм,  или  неразрывная  связь  между  религией,  
общественно-политической жизнью, философскими учениями и повседневным 
мировоззрением людей. 

Удивительная многоликость индуизма вынуждает некоторых 
исследователей утверждать, что индуизм не религия, а сочетание отдельных, 
хотя и близких друг другу религий (скажем, шиваизм, вишнуизм и т.д.). 
Другие, также отвергая существование индуизма вообще, предлагают различать 
лишь разные его виды: храмовый, домашний, жреческий, сельский или 
народный, племенной и т.п. Однако отказываться от общего понятия 
«индуизм» представляется нецелесообразным, т. к. различные течения и 
направления индуизма тесно связаны между собой, постоянно 
взаимодействуют, дополняют друг друга, пользуются одними и теми же 
представлениями, идеями и образами. 

Основные понятия  индуизма. 
Самым универсальным понятием индуизма является многозначное 

понятие «дхармы». С одной стороны, дхарма - это комплекс этических 
заповедей, отражающий общечеловеческие, точнее, надчеловеческие ценности: 
стремление к истине, правильное поведение, добросовестность, чистота, 
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незлобивость, непричинение вреда живым существам. С другой стороны, 
дхарма - это нормы и правила, которые человек должен соблюдать, будучи 
членом определенной социальной группы варны или касты. 

Дхарма придает также человеку космическое измерение, ибо в наиболее 
общем плане она понимается как мировой закон, которому подчиняются и 
индивид, и человеческое общество, и боги, и космос. 

Человек в индуизме понимается как существо, степень персонализации и 
свободы воли которого довольно мала. Не случайно в индуизме сильно развита 
традиция этической проповеди и разного рода наставлений, а жизнь любого 
индуиста опутана густой сетью обрядов, ритуалов, норм и запретов. Самыми 
непременными из них являются ритуалы жизненного цикла, санскары, 
сопровождающие индуиста от момента рождения (а точнее, даже зачатия) до 
смерти. Правильное исполнение предписаний главная добродетель (пунья) 
индуиста, а грехом (папа) считается все то, что сбивает человека с этого пути. 
Таковым индуизм признает и проявление дурных человеческих свойств 
вожделения, гнева, алчности, невежества, гордыни, зависти. 

Индийский пантеон. 
В индуизме с его религиозной аморфностью нельзя говорить о едином 

пантеоне богов. Скорее следует вести речь об объектах религиозного 
поклонения, самыми главными из которых и являются боги и богини. 

Возглавляет  пантеон  индуизма  три  тесно  связанных  между собой  
божества:  Брахма, Вишну и Шива. 

Главным индуистским богом считается Брахма.  Этот бог создал мир и 
постоянно поддерживает его циклическое существование. В подчиненном ему 
мире Брахма также символизирует процесс духовного самосовершенствования 
человека. 

Богу Шиве в древней Индии поклонялись еще с доарийских времен. 
Возможно, что Шива поначалу считался покровителем диких животных и змей 
и явлений природы, опасных для людей, повелителем демонов   и богом 
разбойников. Впоследствии Шива стал рассматриваться как темное начало 
мира. 

В мифах и эпической литературе рассказывается, что Шива создал для 
людей разнообразные наказания, изобрел страшное оружие, и передал его 
людям и богам. Сам Шива предпочитал трезубец, который впоследствии стал 
символом этого божества. 

Бог Вишну  в Ведах также считается активным участником творения 
мира: он отделил небо от земли, утвердил земную твердь, а в земном мире 
отвечал за нормальное функционирование солнца, выступая олицетворением 
светлого начала. 

Почитатели Шивы и Вишну создают два основных направления 
индуизма, которые напоминают деление у христиан на католиков и 
православных. 

Главные отличия заключаются в том, что  в жертву Шиве добавляют 
пепел, в память о кровавых жертвоприношениях, желанных этому богу. 

Мирному Вишну нужны только бескровные жертвы, такие как сыр и 
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овощи, молоко и масло. 
Культ Шивы распространен на юге Индии, а культ Вишну преобладает на 

севере страны. 
Творец Брахма, создатель Вишну и разрушитель Шива составляют собой 

единое органическое целое, которым представляется бесконечный космический 
цикл существования нашего мира. 

Наиболее полным перевоплощением бога Вишну считается Кришну. 
Вероятнее всего, Кришну был реальной исторической личностью, которая 
приобрела со временем мифологические черты. 

Кришну посвящено много храмов, в его честь устраиваются пышные 
праздники. 

Варуна – одно из наиболее старых арийских божеств, наделенных 
широкими функциями и могуществом. Его часто изображали с петлей в руке, 
необходимой для отлова грешников, пытавшихся своими действиями 
расшатать существующий и в природе и в обществе строй. 

Бог огня – Агни имеет в сонме индуистских божеств уникальный статус. 
На протяжении всего существования индуистской религии этот бог выполнял 
одну и ту же функцию и оставался на самом почетном месте в пантеоне. Это 
связано с необычайной важностью огня в жизни людей. Агни для людей – свет 
и тепло, что несут в дом солнечные лучи на рассвете нового дня, огонь, при 
помощи которого они выжигали джунгли, расширяя место своего обитания, 
домашний очаг в котором индусы готовили пищу, огонь в печи гончара или 
кузнеца. Поэтому каждое ритуальное действие в индуизме сопровождается 
зажиганием огня, хотя бы в виде маленькой лампадки. И сегодня для индуиста 
привычно перед началом любого дела в своих молитвах обращаться к Агни за 
помощью или защитой от злых сил. 

Постоянным соперником Агни по количеству упоминаний в индуистской 
литературе является Индра  – бог грома и ветра, повелитель рек, освободивший 
их воды от дракона, который запер их высоко в горах. 

Ганеша  – бог-покровитель предпринимательской деятельности, 
искусства и науки. Ему посвящают многочисленные храмы, особенно на западе 
Индии, изображая   его над входами в фабрики, учебные заведения. 

Богиню Шакти можно считать воплощением женственности, женского 
начала, особой энергии и силы – то доброй и плодовитой, то злой и 
смертоносной. Поэтому она персонифицировалась в разнообразных образах 
отдельных богинь с ограниченными функциями. 

Чаще всего из  них встречаются такие: 
воплощение жестокости – богиня Дурги; 
богиня смерти – Кали. 
Богиня Лакшми – жена бога Вишну. В образах жены и матери, богини 

плодородия, она остается одной из уважаемых фигур в индуистском пантеоне. 
Наравне с богами индуисты почитают мудрецов-риши, предков-питри, 

священных животных, растения, камни и реки. 
Полубоги и духи – мифологизированные многочисленные персонажи, 

способные на различные чудеса и подвиги. Эта группа разнообразна по своему 
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составу. В ней можно встретить и демонов различной зловредности и духов-
покровителей для людей, лесов и полей, наук и искусств. 

Вместе с тем, в индуизме отсутствует  понятие дьявола, как воплощения 
абсолютного зла. И бесы и демоны тут страшны на вид, чинят козни людям, но 
никогда не выступают в качестве противоположности добрым божествам. 

Священные животные – их почитание   это отголоски древних 
тотемических культов. Основным священным животным в Индии является 
корова. Ее культ сводиться к непричинению вреда и неупотреблению в пищу 
мяса этого животного. 

Культ  растений  также сохранился как рудимент тотемического 
поклонения, поэтому самостоятельную роль он играет только у отдельных 
отсталых народов или   этнографических групп в  отдаленных районах страны. 

Культ камней широко распространен среди населения Индии. Поэтому 
можно часто увидеть в самых неожиданных местах камни различной формы, 
окрашенные в разнообразные цвета. 

Чаще всего, эти камни имеют форму людей или животных. 
Важно отметить, что все вышеперечисленные культы не существуют 

обособленно друг от друга. Богов и богинь изображают вместе с животными, 
которых считают их атрибутами или видят в камнях, им приносят в жертву 
воду и растения, поминают вместе с ними в молитвах мудрецов и предков, 
демонов и духов, а сами моления стараются осуществлять на берегах 
священных водоемов. 

Рассмотрев индуизм, мы смогли убедиться в том, какую значительную 
часть истории Индии  он составляет. Кроме того, индуизм стал религиозной 
основой буддизма, как мировой религии. 

Современное состояние индуизма. 
С течением времени в индийском обществе под воздействием сначала 

индийской, а затем европейской культуры зреют серьезные перемены. 
Начинает меняться, приспосабливаясь к новым условиям, и индуизм. В 19 веке 
возникают реформаторские движения, которые подчас под видом возвращения 
к исконным ценностям  начинают проповедовать новые взгляды, отвечающие 
условиям времени. Реформаторы ведут нелегкую борьбу за уничтожение 
отживших религиозных и социальных институтов, за очищение индуизма от 
всяческой архаики, стараются поставить религию на службу нуждам общества, 
сделать ее идеологией антиколониального протеста. 

После обретения независимости в 1947 Индия была провозглашена 
светским государством, но и сейчас позиции индуизма в ней очень прочны, он 
остается живой и самой влиятельной идеологией страны. 
 

4. Зороастризм. Синтоизм. 
Возникновение зороастризма. 
Зороастризм (от имени полулегендарного основателя Заратустры) – 

древнеиранская религия, сложившаяся в 10-7 веках до н.э. и 
распространившаяся на значительной части Средней Азии, Ближнего и 
Среднего Востока. Это дуалистическая религия, в основу которой положен 
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дуализм борьбы добра со злом. 
Основы этой религии начали складываться еще у древних скотоводческих 

племен. Преобразование их верований в новую религию связано с именем 
пророка Заратустры (его имя буквально переводится «обладающий старым 
верблюдом»), который жил примерно в конце VII – начале VI вв. до н.э. 
Согласно преданиям он многие годы провел в поисках истины. При этом стал 
свидетелем насилия, войн, грабежей и убийств. Заратустра преисполнился 
желанием изменить такой  миропорядок. В возрасте 30 лет он получил 
откровение. Однажды во время весеннего праздника он отправился к реке за 
водой для совершения обряда и постарался взять воду из середины потока. 
Когда он вернулся на берег, ему явилось сияющее существо, которое отвело его 
к богам, в присутствии которых Заратустра не увидел собственной тени из-за 
яркого свечения этих богов. 

Откровения Заратустры составили книгу Священных Писаний 
зороастризма – Авесту. Авеста стала не только сводом священных текстов, но и 
главным источником о личности самого Заратустры. Текст Авесты состоит из 
3-х главных книг: Ясны, Яшты  и Видеваты. Все три части разложены 
вперемешку в особом канонизированном порядке. 

Суть зороастризма. 
Суть зороастрийской религии сводится к борьбе двух божеств, которые 

являются равноправными творцами всего сущего на земле. Добро, свет и жизнь    
олицетворял Ахурамазда,  создавший все полезное для людей (вспаханную 
землю и домашних животных). Зло, тьму и смерть лицетворял Ариман,  
создавший пустыни, хищников, гадов, болезни, бесплодие, смерть. Эти две 
первичные сущности вобрали в себя: одна – добро, а вторая – зло. 

За все время борьбы и соревнования Ахурамазды с Ариманом прошли 
следующие эры: Эра Творения (создание всего сущего); Эра Смешения, в 
которой мы живем сейчас, где добра и зла не существует в чистом виде, они 
смешались и отличить одно от другого трудно; Эра Разделения, которая еще не 
наступила, но непременно наступит, когда человечество с светлыми 
божествами поможет Ахурамазде победить Аримана, т.е. Эра Разделения 
наступит, когда добро победит зло. Пока этого не наступили, душа человека 
после его смерти должна покидать мир и возвращаться в нематериальное 
состояние. При этом она должна быть судима за все, что совершала на 
протяжении жизни. Этот суд происходит на Горе Справедливости. 

Поскольку Заратустра знал, что не доживет до полного торжества эры 
справедливости, то начатое им дело должен был завершить праведный человек 
– Спаситель. Последователи Заратустры надеялись, что Спаситель родится от 
семени пророка, хранящегося в глубинах горного озера. Когда приблизится 
конец времен, в этом озере искупается смертная девушка и зачнет от пророка. 
Родившийся таким чудесным образом Спаситель перевесит чашу весов в 
пользу добра. 

Чистое и нечистое  в зороастризме. 
В этику зороастризма включалось: жить в соответствии с благой мыслью, 

благим словом и благим делом. В русло этой этики вмещалось особое 
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отношение к окружающему миру, состоящему из источников чистоты. Поэтому 
в зороастризме был культ чистоты. Чтобы налить воды, требовалось вымыть 
руки, запрещалось выходить из жилища в дождь, чтобы не загрязнить землю и 
воду. Зороастрийцы не употребляли в пищу мясо, не удалив с него кровь. Для 
разведения огня пользовались только чистыми сухими дровами. Во время 
приготовления пищи ни одна капля не должна была упасть в огонь. В каждом 
доме существовал свой «мусоропровод» - особое помещение, куда наливался 
специальный раствор. Грязь и нечистоты смешивались с ним и по 
специальному желобу сливались в землю. 

Жесткие правила разграничивали сферы чистого и нечистого, т.к. рубеж, 
разделявший их, был как бы линией фронта в вечном сражении добра и зла. 

К «чистому» относились – человек, собака корова, овца, еж, деревья, 
растения и плоды. 

Строго запрещалось прикасаться самим или чистыми стихиями (огнем, 
водой) ко всему нечистому. 

«Нечистыми» считались – больные, беременные, роженицы. 
Нарушителя ритуальной чистоты ждала неоднократная чистка смесью 

воды, песка и коровьей мочи. 
Считалось грехом и безбрачие – человек был обязан постоянно пополнять 

войско Ахурамазды. 
Культ в зороастризме. 
Отправляют культ в зороастризме жрецы. Главная их функция – 

толкование и организация культовых церемоний. 
Обязательным элементом зороастризма являются молитвы. Главную 

молитву этой религии, по преданию, создал сам Заратустра.  Во время 
богослужения производится символическое жертвоприношение, богам 
приносят в жертву хауму - сок наркотического растения, смешанный с 
молоком. К ним добавляют пресный хлеб и фрукты. Жертву имеют право 
готовить только жрецы и только из продуктов, принесенных верующими. Часть  
ее сжигают с особыми церемониями, а оставшееся съедают жрецы и верующие. 
Во время церемонии читают вслух Авесту. 

В зороастризме существует много праздников. Это семь ежегодных 
празднеств в честь Ахурамазды и его пантеона, их установил сам Заратустра. 

Особенно торжественным является празднование Нового года, которое 
происходит в день весеннего равноденствия. 

Во время праздников обязательным является употребление 
вышеупомянутой хаумы, которая, по мнению верующих, имеет сильное 
магическое влияние. 

Также у зороастрийцев существовал особый культ огня, как очищающего 
все нечистое и превращающего в чистое. 

Отличительным признаком зороастрийца являлось ношение поясного 
шнура, обернутого трижды вокруг талии (чтобы его носитель мог 
сосредоточиться на благой мысли). Состоял этот пояс из 72 нитей – по числу 
гимнов Ясны. 

Погребение  умерших. 
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Смерть в зороастризме считается наибольшим злом. При ее 
приближении, жрец принимает от умирающего покаяние и вливает ему в рот  и 
уши хауму. Это является своеобразным аналогом христианского причастия. 

Мертвое тело считалось продуктом победы злых сил, вселившихся в него. 
Поэтому все, что связанное с трупом, смертью – считалось нечистым, 
запретным. Землю, на которой умер человек нельзя ни обрабатывать, ни  
застраивать в течение года. В помещении, где был умерший, нельзя зажигать 
огонь в течение определенного времени. 

Зороастрийцы считали, что мертвых нельзя закапывать в землю, опускать 
в воду или сжигать на огне. Ведь это все – чистые стихии и мертвое тело 
способно их осквернить. 

Тела хоронили так: 
В давние времена, их выносили на сухие, каменистые пространства, 

закрепляя их так, чтобы было невозможно растащить кости. Если мертвых 
поедали птицы – это считалось хорошо, значило, что злые силы наконец то 
ушли, если же тело сжирали звери – это считалось плохим знаком. Костями 
умерших зороастрийцы выкладывали специальные священные слова. 

Со временем погребальный обряд изменился, и стал выглядеть в 
следующей форме - трупы умерших помещаются на специальных «башнях 
молчания» на растерзание хищным птицам. Кости умерших сбрасывали вниз, 
на дно башен. Считалось дурным знаком без надобности посещать эти башни, 
потому что, по поверью, там обитали злые духи. 

Связь зороастризма с мировыми религиями. 
Для нас зороастризм интересен как религия, оказавшая исключительное 

влияние на христианство и ислам. Основные моменты этого влияния: 
- учение о мире,  как извечной борьбе двух начал и свободе человеческой 

воли, как свободе выбора жизненного пути; 
- учение о загробном воздаянии за земные дела;  
- практика индивидуального регулярного культа;  
- рождение непорочной девой грядущего Спасителя. 
Оказал влияние зороастризм и на иудаизм. В 3 веке н.э. возникло иудео-

христианское учение манихейство. Это учение в Средневековье породило 
множество ересей. 

Зороастрийский культ остался неизменным на протяжении десятков 
столетий, и только в наше время начинает претерпевать некоторые изменения. 

Синтоизм. 
Преобладающее большинство верующих японцев исповедует синтоизм.  

Название синтоизм произошло от слова «синто» - путь богов. 
С синтоистскими божествами японцы связывают надежды на лучшую 

земную жизнь. 
Синтоизм вырос из родоплеменных верований, поэтому является 

политеистической религией. 
Главное в синтоизме – поклонение многочисленным ками – духам, 

которые первоначально олицетворялись с животными, растениями, 
предметами, явлениями природы и душами предков. 
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Возглавляет пантеон богов – солнечная богиня Аматэрасу  Омиками – 
прародительница японских императоров, которые тоже обожествлялись. 

Кроме того, синтоисты населяют природу множеством богов и духов, 
которые могут воплотиться в любой предмет, который служит объектом 
поклонения. 

Каноны синтоизма описаны в священной книге Кодзики,  созданной в 8 
веке н.э. В ней помещены мифы о происхождении мира, страны, народа, о 
созидательных деяниях японских богов и героев. 

Согласно синтоизму связь между божествами и людьми осуществляется 
через императора (микадо) – потомка Аматерасу. Микадо  считается 
родоначальником всех японцев, и ему возаются божественные почести. 

В 1868 году синтоизм был провозглашен государственной религией и 
формально был ею до 1946 года. 

Государственный синтоизм включал такие ответвления (течения): 
культ императора и его предков – божественных правителей; 
династический культ, который соблюдала императорская семья, чтобы 

утверждать взгляды о своем божественном происхождении; 
храмовый синтоизм (поклонение богам в храмах); 
домашний синтоизм (когда верующая семья поклоняется богине 

Аматэрасу); народный синтоизм, вобравший в себя бытовавшие в народе 
шаманские культы и поверья. 

В начале XIX века возникли неосинтоистские секты, носившие 
откровенный шовинистический характер. 

Свои обряды   (молитвы и жертвоприношения) верующие совершают в 
храмах. Культ в храмах совершают жрецы разных рангов, должности которых 
передаются по наследству. Особенно пышно обставляются храмовые 
праздники. 

Вообще, несмотря на то, что синтоизм долго был национальной религией 
Японии, эта удивительная страна принимает все религии, изменяя их по-
своему. Там можно встретить смесь христианства с буддизмом, ислама с 
синтоизмом, можно найти даже иудеев. 
 

5. Иудаизм. 
Иудаизм – религиозная система, возникшая на рубеже II-I тысячелетий до 

н.э. в Палестине. Термин «иудаизм» происходит  от  названия  самого  
многочисленного  из  12  еврейских племен.  Выходцы  из  этого  племени  
основали  царскую  династию  в  древнем  Израильско-Иудейском царстве. 

Иудаизм ярче любой другой национально-государственной религии 
демонстрирует главную особенность этого этапа религиозной эволюции 
человечества – он является религией всего еврейского народа. И хотя иудаизм 
могут исповедовать и представители других национальностей, нельзя быть 
евреем, совсем ничего не зная об иудаизме. 

Этапы развития иудаизма. 
В истории иудаизма существовало несколько этапов. 
Первый этап – до начала II тысячелетия до н.э. – дохрамовый период. В 
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это время кочевали племена семитской языковой группы и исповедовавшие 
многобожие. Через Египет они постепенно завоевывают и заселяют Ханаан 
(позднее – Палестина). По преданию,  Бог обещал ее верному Аврааму и его 
потомкам, а потому она виделась как «Земля Обетованная». После расселения 
евреев по территории Палестины там возникло их собственное государство – 
Израильско- Иудейское царство. 

Эти процессы сопровождались усложнением форм религиозной 
организации. Древние евреи поклонялись многим богам, среди которых был 
главный Бог Саваоф,  бог войны у оседлых ханаанян – Яхве, божества, 
заимствованные у соседей – Ваал, Астарта. 

Второй этап – до конца VII века до н.э. – культ  бога Яхве (Иеговы),  или 
«первого храма». 

Первый шаг в направлении централизации культа Бога Израиля был 
сделан царем Давидом, который, перенеся в Иерусалим главную святыню 
иудеев, Ковчег завета, установил тем самым связь между формирующимся 
национально-политическим единством израильских племен и их религиозным 
единством. Название эпохе дал Первый храм, построенный знаменитым 
правителем Израиля – Соломоном. 

В строительстве храма из камня и ливанского кедра принимало участие 
не менее 150 тысяч человек. На внутреннюю отделку храма ушло несколько 
тонн золота. В главном зале находилось 10 огромных семисвечников (минора), 
жертвенник и стол для хлебных даров. Жертвенник обычно служил для 
воскурения фимиама (сложной смеси из ароматических веществ). Во 
внутреннем храмовом дворе размещался главный жертвенник 5-метровой 
высоты, где происходили основные жертвоприношения, и огромная медная 
чаша для обмывания жертвенных животных. 

Иерусалимский храм был государственным святилищем, содержащимся 
на средства царской казны, а члены жреческой коллегии Храма были 
государственными чиновниками, назначавшимися царем. Царь не только 
контролировал функционирование Храма, но и принимал решения по вопросам 
чисто культового характера. Возможность вмешательства в сферу 
богослужения коренилась в идее богоизбранности царя, что превращало его в 
священную персону. Возвышение Иерусалимского храма и превращение его в 
официальное святилище подорвало престиж местных святилищ и 
способствовало централизации религиозной власти и культ Яхве остался 
единственной религией Израиля. 

Третий  этап – VI век до н.э. – период «вавилонского плена».  В начале VI 
века до н.э. страна была захвачена вавилонским царем Навуходоносором. Храм 
был разрушен, а большинство иудеев захвачено в плен. По время вавилонского 
плена иудаизм стал идейной основой борьбы евреев за восстановление 
собственной государственности. 

Четвертый этап – с конца VI века до н.э. до 70 года н.э. – период второго 
храма. Евреям разрешили возвратиться на родину и отстроить храм. По 
возвращении на родину евреи превратились в замкнутую храмовую общину, 
которая запрещала евреям не только смешиваться, но и общаться с 
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представителями других народов, населявших Палестину. Сама же Палестина в 
это время считалась отдаленной провинцией сперва Персидской империи, а 
затем Римской. 

На протяжении всего четвертого этапа Иерусалимский храм постоянно 
реконструировался и расширялся. Настоящего великолепия он достиг при царе 
Ироде на рубеже старой и новой эры. 

Творцы второго храма старались следовать в его планировке и убранстве 
указаниям из книги пророка Иезекиля, написанной им еще во время 
вавилонского плена. 

Два неудачных восстания против римлян привели к тому, что Израиль 
окончательно утратил свою независимость, храм был сожжен. В наше время от 
этого величественного сооружения осталась только часть западной стены, 
которая почитается как святое место – Стена Плача. Ортодоксальные евреи и 
сегодня трижды в день молятся о восстановлении храма, при посещении Стены, 
вкладывают в щели записки к Богу Яхве. 

Пятый период – с I-II века н.э. до 1948 года – период диаспоры.  В этот 
период евреи расселяются по всему миру, сохраняя чувство духовного единства 
(диаспора), и вернулись на свою территорию только с момента образования по 
решению ООН государства Израиль в 1948 году. 

В период диаспоры в Средние века в Западной Европе возникло учение 
Каббала, что означает «принятие» или «традиция». Сущность ее состояла в 
представлении о Боге, как о бесконечном существе. Приблизиться к нему 
человек мог через тайное значение имен, букв и чисел, которые составляют имя 
Бога. 

Основы культа. 
Вероучение и основы культа изложены в Ветхом Завете, который 

составляет 2/3 объема Библии. Библия – главная вероучительная книга, 
Священное Писание иудеев, а потом и христиан. Она состоит по 
христианскому канону из 39 книг, а по еврейскому – из 22) по количеству букв 
древнееврейской азбуки) и делится на 3 части. 

1 часть – Закон – «Пятикнижие Моисея» (Тора). В ней рассказывается об 
истории еврейского народа, приводится свод догм, правил и ритуалов; 

2 часть – Пророки – откровения пророков, которым открывал свою волю 
Яхве; 

3 часть – Писания – исторические и поэтические произведения. 
Сами евреи называют Священное Писание «Танах». 
Значительно позже был создан Талмуд, который называется устным 

законом. Согласно легенде он берет свое начало в откровении, полученном 
Моисеем на горе Синай, а потом передавался от одного поколения мудрецов к 
другому, пока не был в 3 веке н.э. записан. 

Талмуд содержит 2 центральных положения иудаизма: 
1.   Бог Яхве – не просто один из богов, а единственный Бог, творец и 

властелин всего, что происходит в природе, судьбе каждого человека и 
обществе в целом. 

2.   Еврейский народ – богоизбранный народ. Он находится под особым 
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заступничеством Бога до тех пор, пока будет поклоняться ему. 
Религиозный культ предписывает систему особого дозволения о пище. 

Пища делится на: 
- кошерную (освященную, дозволенную) и трефную  (недозволенную). 

Распространен также пищевой запрет смешивать различные продукты («Не 
вари козленка в молоке матери его») Именно отмену этих пищевых запретов 
проповедовал Иисус Христос, говоря «не главное, что в уста, а главное – что из 
уст». 

Религиозные обряды. 
Среди религиозных обрядов наибольшее значение иудаизм придает тем, 

которые олицетворяют собою Завет: обрезание и совершеннолетие. 
Обрезание  у мальчиков производится на 8-й день после рождения. При 

обрезании мальчик получает древнееврейское имя, которое понадобится ему в 
3-х случаях – при совершеннолетии, при обучении и для надписи на могильном 
камне. (Девочки же новое имя получают при первом чтении свитка Торы в 
синагоге). Обряд обрезания символизирует принадлежность к богоизбранному 
народу. 

Совершеннолетие (бармицтва у мальчиков и батмицтва у девочек).  В 
возрасте 13 лет мальчик становится совершеннолетним, и в первую субботу 
после дня рождения его вызывают в синагогу для чтения первого свитка Торы. 
С этого момента мальчик несет полную ответственность за свои поступки. 
Девочка становится совершеннолетней в 12 лет. 

Обряд жертвоприношения.  Жертвоприношения были нескольких видов: 
жертва воссожжения (в жертву приносилось все животное целиком за 
исключением шкуры, которая отдавалась священнику); мирная жертва (на 
жертвеннике сжигался лишь жир жертвы. Эта жертва олицетворяла трапезу с 
Богом); хлебное подношение (в жертву приносилась часть первого урожая); 
жертва за грех. 

Еврейские праздники. 
Он связан с лунным календарем. 
Отдельное место в праздничном календаре составляет Шабат  - 

еженедельный субботний праздник в честь Бога (в субботу категорически 
запрещается работать). 

Пасха (песах) означает исход еврейского народа из египетского рабства. 
Суккот  – праздник кущей, на 50-й день после Пасхи. Название 

происходит от слова «шалаш», походное жилье евреев во время исхода из 
Египта. 

Шавоут  – день, когда Моисею была дарована Тора. 
Ханука – отмечается в декабре в день повторного освящения 

Иерусалимского храма. Пурим – в честь спасения евреев от массового 
истребления вавилонским царем.  

Молитвенным домом иудеев является Синагога. 
Раввин – священник, однако, в отличие от христианского священника. 

Его основным предназначением является не только выполнять богослужебные 
функции, но и разрешать все вопросы жизни еврейской общины. 
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Ортодоксальные евреи полностью придерживаются всех религиозно-
культовых догм и обрядов. 

Помимо ортодоксального иудаизма имеют место и другие его течения. 
Так, во время вавилонского плена возникло направление караимство (от 

слова «чтец»), которое не признает Талмуда, а все внимание отдает Ветхому 
Завету. Караимы представляют собой небольшую этноконфессиональную 
группу, имеют даже свой язык. 

Также появился хасидизм (благочестие), основанный на кабалистической 
мистике. Культивировал учение о цадике (праведнике) как о человеке, 
обладающем сверхъестественной силой. Хасиды считают, что главное в жизни 
верующего – это благочестивое поведение. 

Современное состояние иудаизма. 
Процесс модернизации в современном иудаизме продолжается в 

разработке неохасидизма – как «народной формы» проповеди иудаизма. 
В данный момент, в период восстановления и успешного процветания 

государства Израиль, иудаизм является официальной государственной 
религией этой страны, и стал тем объединяющим фактором, который позволил 
многочисленной еврейской диаспоре начать концентрироваться на своей 
исторической родине. 

В самом Израиле, иудаизм немного соперничает с христианством, 
поскольку вышеупомянутая маленькая страна является родиной и для этой 
всемирно известной религии. 

Вообще, «Земля Обетованная» достаточно уникальное государство. Она 
пережила два рождения, и стала колыбелью двух известных религий, являясь 
священным местом для большей части населения Земли. 

В настоящий момент в Украине продолжается процесс возрождения 
еврейских традиций, начатый еще после распада Советского союза. 

В городах функционируют религиозные учреждения - синагоги, открыты 
еврейские школы, в которых дети имеют возможность знакомиться с истоками 
своей культуры. 
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ЛЕКЦИЯ № 4.  БУДДИЗМ 
 
План  
1. Исторические условия возникновения буддизма. 
2. Портретная характеристика основателя буддизма. 
3. Основные идеи буддизма, его представления о картине мира. 
4. Основные направления и течения буддизма. 
 
1. Исторические условия возникновения буддизма. 
Буддизм - самая старшая из трех мировых религий, возник в У1 веке до 

н.э. Он появился раньше христианства на пять столетий, и раньше ислама на  
двенадцать веков. Буддизм - это «религия без Бога», сам Сиддхартха Гаутама, 
сказавший это, стал Богом. В качестве государственной религии буддизм  
существует в Непале, Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде, Кампучии, Лаосе, 
Вьетнаме, Китае, Тайване, Монголии, Северной Корее, Южной Корее, Японии, 
Сингапуре, Брунее, Малайзии, Индии, Индонезии. Кроме того, приверженцы 
буддизма есть во многих других странах: России (около 2 млн. чел.), Германии, 
Франции, Швейцарии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Швеции, Норвегии, 
Дании, США, Африке. К началу 90-х годов в Азии проживало 99,5% буддистов, 
остальные в Америке и Европе. 

В мире насчитывается около 700 миллионов буддистов. В Китае и 
Японии буддисты составляют 10% населения, в Монголии, Таиланде, Мьянме - 
почти 100% населения, в Лаосе, Непале, Камбожде, Корее, Тайване - от 70 до 
90%, в Индии-1%.(По материалам Л. Верховского «Во всем ли правы 
ученые»//Наука и религия.1995. №6.). 

Отношение к буддизму разное. «Поражает та разнородность оценки, 
которую можно найти по отношению к буддизму,- писал один из виднейших 
знатоков буддизма О.О.Розенберг.- Буддизм является силой, к которой одни 
относятся с крайним отвращением, другие с чрезвычайной симпатией; на 
буддизм указывают то как на пример бессмысленного идолопоклонства, не 
заслуживающего вовсе названия религии, равной христианству, даже как на 
религию, примиримую с современной наукой, как религию будущего» (Кочетов 
А.Н. Буддизм. - М., 1993.С.5.) 

В студенческой книге «Лучшие рефераты по религиоведению» (Р-н-
Д.,2001.С.95.) написано: « Если попытаться представить эту религию как бы « с 
высоты птичьего полета», перед нами раскинется пестрое лоскутное одеяло из 
направлений, школ, сект, подсект, религиозных партий и организаций; и, тем не 
менее, это одеяло уже тысячи лет прекрасно греет  души миллионов 
последователей буддизма во всем мире. 

Буддизм вобрал в себя множество разнообразных традиций народов тех 
стран, которые попали в сферу его влияния, а также определил образ жизни и 
мысли миллионов людей этих стран…Буддизм был и остается религией, 
принимающей разные формы в зависимости от того, где она распространяется. 
Китайский буддизм-это религия, которая говорит с верующими на языке 
китайской культуры и национальных представлений о самых важных 
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ценностях жизни. Японский буддизм- синтез буддийских идей, мифологии 
синто, японской культуры и т. п. » 

Первые письменные источники о буддизме - надписи царя Ашоки, 
относятся к Ш веку до н.э. Вопрос о времени появления буддизма неясен: от У1 
века до н.э. до ХХУ века до н.э. (2420 г. до н.э.). Название – «буддизм» и слово 
«Будда» является производным от санскритского корня «будх»- будить, 
пробуждаться. 

Родился буддизм в Индии, в долине реки Ганги, это была территория, 
которая по тем временам представляла собой экономически развитый район 
страны. В религиозном мировоззрении Индии господствовал брахманизм, 
особенность которого состояла в совершении множества жертвоприношений 
такому же множеству богов. Общество, разделенное на касты (варны): 
брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр, по-разному относилось к брахманизму, 
который был слишком дорогой культовой религией для большинства. К У1 
веку до н.э. появилось иное религиозно - философское мировоззрение, которое 
стало называться джайнизмом, а его последователи - джайнами. Создателем 
такого направления, проповедующего аскетизм и ахимсу (неубиение) стал 
Махавира Вардхамана. Пышное богатство брахманизма с одной стороны и 
жесткие ограничения джайнизма с другой стороны дали повод к поиску новой 
формы мировоззрения. Таким господствующим мировоззрением и стал 
зародившийся буддизм - срединная религия Индии. Буддизм впервые 
обратился просто к человеку, а не к представителю каких-либо классов, 
сословий. Для буддизма важна была личность человека, принимающего его. И 
не важно, кто это был - мужчина или женщина, буддизм говорил о 
человеческом равенстве, а это было новым в индийском обществе и привлекало 
сторонников. Если учесть, что в северо-восточной Индии, где возник буддизм, 
существовала вражда между отдельными государствами, которые постоянно 
находились в состоянии войны друг с другом, то призывы Будды к 
добродетелям и прекращению страданий, словно золотые семена, упали в 
благодатную почву.  

Можно выделить следующие предпосылки возникновения буддизма: 
- разрушение родоплеменных связей и порядков в Индии; 
- изменения в обществе в связи с появлением крупных рабовладельческих 

государств; 
- прежние племенные религии уже не отвечали требованиям общества; 
- проявился кризис традиционного мировоззрения, когда вера в 

брахманизм была поколеблена. 
 
2. Портретная характеристика основателя буддизма. 
Основателем религии буддистов назван Сирвата Сиддхартха Гаутама 

Шакьямуни. О его чудесном рождении говорит предание, по которому матери 
его - Майе-жене правителя шакьев, приснился сон, в котором белый слон 
вошел в её бок, что говорило об удивительном зачатии удивительного ребенка, 
который и на свет появился не так как все дети, а через подмышку. 

При рождении у мальчика обнаружились 32 признака больших 
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(золотистая кожа, знак колеса на ступне, широкие пятки, длинные пальцы рук и 
длинные мочки ушей и т.д. ) и 80 признаков малых, которые говорили о его 
великом будущем. 

Заслуживает внимания рассказ  А.Н Кочетова (Буддизм. -М.,1983.С.10-
12.), который приведем с сокращениями: «Повелитель шакьев Шуддходана не 
желал сыну религиозной карьеры. Он окружил ребенка роскошью, скрывая от 
него все теневые стороны жизни, дал ему блестящее светское воспитание, 
женил на прелестной девушке, которая вскоре подарила ему сына. Но однажды 
во время прогулки по городу Гаутама встретил покрытого язвами больного, 
согбенного годами дряхлого старика, погребальную процессию и погруженного 
в раздумья аскета. Так он узнал о неизбежных для живых существ страданиях. 
И в ту же ночь он тайком покинул дворец, чтобы в отшельничестве искать путь, 
ведущий к избавлению от страданий. 

В течение семи лет он безрезультатно предавал истязаниям свою плоть и 
размышлял над текстами священных книг жрецов-брахманов. И лишь перестав 
голодать и отказавшись от ложных премудростей, Гаутама путем внезапного 
озарения, достигнутого долгим глубоким созерцанием, открыл путь к 
спасению. Это случилось на берегу речки Наиранджаны, в местечке Урувилва, 
в теперешней Бодх-Гае (штат Бихар). Сидя под священным деревом бодхи, 
Сиддхартха познал «четыре благородных истины»…Будда ходил сорок лет по 
городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. 

Умер Будда, согласно легенде, в восьмидесятилетнем возрасте в 
Кушинагаре…Он лег под деревом бодхи в «позу льва» (на правом боку, правая 
рука под головой, левая вытянута вдоль выпрямленных ног) и обратился к 
собравшимся около него монахам и мирянам со следующими словами: 
«Теперь, о,  монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что все 
созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к 
спасению»…Считается, что он умер в полнолуние месяца вайшакха (май). Эта 
дата почитается так же, как момент рождения Будды и момент его «прозрения», 
поэтому её называют трижды святым днем. » 

По легендам называют несколько дат рождений и смерти Будды: 624-544, 
560-480, 488-368. 

Согласно тем же легендам Будда перерождался 550 раз, из которых: 83 
раза был святым, 58- царем, 24-монахом, 18-обезьяной, 13-торговцем, 12-
курицей, 8-гусем, 6-слоном и ещё рыбой, крысой, плотником, кузнецом, 
лягушкой, зайцем. (Лучшие рефераты по религиоведению.Р-н-Д.,2001.С.98.) 

 
3.Основные идеи буддизма. Его представления о картине мира. 
Исследователи буддизма отмечают, что религиозные сочинения, 

приписываемые буддизму, начали создаваться во 2-1 веках до н.э. Древние 
книги раннего буддизма называются Трипитака («Три корзины») и написаны на 
языке пали (или Типитака – на санскрите). Обратимся к исследователю 
проблемы С.В. Лайне (Нравственные портреты пророков. Составитель 
Арзямова Г.В.-М.,1993.Статья С.В.Лайне «Древнейшая из религий». С.71):  

« В 1871 г. в Мандале (Бирма) на У буддийском соборе 2400 монахов- 
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знатоков канона - путем сверки различных списков выработали уточненный  
священный текст Типитаки, который был вырезан на 729 специально 
изготовленных мраморных плитах. Над каждой плитой построили островерхий 
миниатюрный храм. Так возник комплекс Кутодо - своеобразный городок- 
библиотека, хранилище канона». 

Трипитака- сборник религиозной буддийской литературы состоит из  
трех частей: 

- Винная-питака, на 111 мраморных плитах (сборник правил буддийских 
общин), 

- Сутта-питака, на  410 плитах (беседы и изречения Будды), 
- Абхидхамма-питака , на 208 плитах ( объяснение учения). 
Цель учения Будды изложена в Трипитаке: «Подобно тому, как воды 

океана имеют лишь один вкус - солёный, так и учение мое имеет лишь один 
вкус - вкус спасения». Сохранилось удивительное предание, в котором Будда, 
проповедуя свое учение, наставлял людей: если человек, раненый отравленной 
стрелой вместо лечения займется расспросами, кто его ранил, какого он роду-
племени, кто его родители, то понятно, что такой человек погибнет. Так и 
всякий, кто хочет спастись от зла мира, должен не задавать лишних вопросов 
об устройстве мира, которое очень трудно понять, а следовать по жизни, 
пользуясь учением о добродетелях. В своей первой Бенаресской проповеди 
Будда призывал: «Внемлите, братья, - освобождение от смерти найдено; 
внемлите, монахи, я наставлю вас, я открою вам свое учение. Если последуете 
вы моему наставлению, то вскоре достигните высшего завершения святого 
стремления…Вы еще в этой жизни познаете истину и станете с нею лицом к 
лицу». 

Главное в Бенаресской проповеди - учение о четырех благородных 
истинах, созданное и выстраданное Буддой. 

- Первая истина: мир полон страданий, дуккха («… рождение-страдание, 
расстройство здоровья - страдание, болезнь - страдание, смерть- страдание, 
присутствие того, кого мы ненавидим, - страдание; отдаление от того, кого 
любим, - страдание…»); 

- Вторая истина : существует причина страдания, дуккхи - в желаниях, 
жажде, жизненных привязанностях («Из жажды возникает привязанность, из 
привязанности бытие, из бытия возникает рождение. Из рождения возникает 
старость и смерть, несчастье, скорбь, страдания, унижение и отчаяние. Таково 
происхождение страдания»; 

- Третья истина: прекращаются страдания, когда уходит всякое сильное 
чувство, происходит отказ человека от жажды жить, исчезают искушения, 
уничтожаются желания, преодоление дуккхи есть нирвана: 

   Дурные влечения, злобу и ненависть, 
   Угрюмую, вялую усталость 
   И гордыню, и упрямую жажду сомнений, 
   Всё, несомненно, победил монах. 
     (из «Песнопений монахов и монахинь»). 
- Четвертая истина: путь к спасению, преодолению дуккхи - «благой, 
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восьмеричный»: «Встаньте, встаньте!- восклицал Гаутама,- Что вы дремлете? 
Что за сон для больных, отравленных ядом страдания, тоскующих. Встаньте! 
Встаньте! Учитесь жизни, ведущей к миру, дабы властелин смерти не 
воспользовался бы вашей беспечностью и, обольстив, не подчинил бы вас 
своей силе. Победите то  Желание, которым связаны боги и люди, которого так 
жаждут они; не теряйте решительной минуты жизни; кто не удержит её, кто 
даст ускользнуть ей, тот обрекает себя на погибель…Ты оскверняешь себя 
постоянной беспечностью; только бдительностью, размышлением ты вырвешь 
из себя стрелу отравления». 

Благой восьмеричный путь включает в себя: 
(вариант 1, найденный в источниках,): 
«праведная вера, праведная решимость, праведные слова, праведные 

дела, праведный образ жизни, праведные стремления, праведные помыслы, 
праведное созерцание» 

(вариант 2): 
 правильные взгляды; 
 правильные намерения; 
 правильная речь; 
 правильные действия; 
 правильный образ жизни; 
 правильные усилия; 
 правильное осознание; 
 правильное сосредоточение. 
Вариант 3 приводит отец Александр Мень в статье  «Проповедь Будды»  
(// Наука и религия.1992.№2): 
правильные взгляды, т.е. основанные на «благих истинах»; 
правильная решимость, т.е. готовность к подвигу во имя истины; 
правильная речь, т.е. доброжелательная, искренняя, правдивая; 
правильное поведение, т.е. непричинение зла; 
правильный образ жизни, т.е. мирный, честный, чистый; 
правильное усилие, т.е. самовоспитание и самообладание; 
правильное внимание, т.е. активная бдительность сознания; 
правильное сосредоточение, т.е. верные методы созерцания и 

медитации. 
Следуя этим путем, человек погружается в нирвану - последнее 

идеальное состояние его. Обратимся к статье В.Корнева «Внеземные истины 
буддизма» (// Наука и религия.1995.№6.С.13): «Благородные истины 
самореализуются по мере продвижения человека по восьмеричному пути и по 
мере возрастания его знаний. Будда говорит: «Всё, что видите в этом мире, 
является результатом усилий и деяний, возникших под воздействием мысли. 
Это непонятно для философов и невежественных, но понятно тем, кто видит 
мир в его истинном виде…Люди, цепляющиеся за миражи разделенного бытия, 
привязаны к той или иной вещи, к идее и, не будучи не в силах преодолеть 
дуализм восприятия единого бытия, вечно его разделяют, поэтому они никогда 
не достигают спокойствия».  
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Раскрывая сущность буддийской картины мира автор статьи В.Корнев 
пишет: «Пространство, созданное мыслями, которые обусловлены желаниями, 
называется сансарой, или чувственным миром. Это пространство приводится в 
движение законом зависимого происхождения, которое скручивает 
пространство по часовой стрелке (подходящая метафора - детский волчок). 
Человек живет в этом пространстве как в коконе, и для него этот кокон 
объективная реальность. В пространстве-коконе просматривается сначала еле 
заметная, а затем все более отчетливая восходящая спираль (против часовой 
стрелки) восьмеричного пути, ведущая в конечном счете за пределы 
чувственного мира. По мере восхождения по этой спирали все более 
раскрывается страдательность (дуккха), временность (аничча) и иллюзорность 
(майя) сансарического бытия. Становятся заметными потоки, увлекающие 
человека на дно бытия, в область бессознательного, и потоки, возвышающие 
человека духовно; становятся понятными причины и следствия поступков 
людей, причины их неудовлетворенности и страданий. Постепенно открывается 
«третий глаз», воспринимающий бытие как единое целое и знаменующий 
выход на позицию внешнего наблюдателя». 

Что же такое «нирвана»? Как объяснить это состояние человека? И у 
самого Будды, и его последователей, и  исследователей буддизма нет точного 
определения этого состояния. Отец Александр Мень, богослов ХХ века, в 
указанной уже статье писал: «Нирвана - это «великое блаженство», «счастье», 
что тот, кто погрузится в нее, «радуется, свободный»…Будда сравнивал 
Нирвану с «миром и мудростью»…Где же может человек найти ключ к царству 
нирваны? «В глубине своего сердца,- отвечает Будда, -  тот несравненный 
остров, где ничем не владеют, где ничего не жаждут, я называю Нирваной, 
разрушением смерти и гибели»…незадолго до смерти Будда говорил: «Вот я 
отхожу теперь к неодолимому, чему нет ни в чем подобия; никакого сомнения 
не останется для меня в Нирване, для меня, отрешенного в духе». Все-таки 
остается непонятным, что такое Нирвана, что видел под Нирваной сам Будда. 
Позже буддисты говорили, что основу нирваны составляет пустота. Однажды 
ученики спросили Учителя о посмертной судьбе человека, достигшего 
Нирваны. Будда ответил: «Как пламя, затушенное порывом ветра, не 
существует уже более, так и мудрец, освобожденный от тела, исчезает, и нельзя 
сказать, что тот мудрец все еще где-то». Ученики спросили: «Исчез ли он 
только отсюда, или вовсе его нет нигде, или он только освободился от 
недугов?»  Будда ответил: «Кто отошел, у того нет былого вида; но когда 
разрушены вещи, какое же представленье может возникнуть о них?». Этот 
двусмысленный ответ Будды заставил думать многих мудрецов-философов и 
искать ответ в учении Просветленного. 

Кто вас будет учить, что Нирвана- 
Прекращенье всего- тот солжет. 
Будет также неправ, кто вам скажет, 
Что в Нирване вновь жизнь потечет. 
    ( из Упанишад). 
 Не случайно в Гимне буддийского монаха - бхикшу «Обретение вечного 
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покоя» нет сложностей во взгляде на мир, нужно просто идти к спасению через 
покой: 

 Когда в небе гремят барабаны грома 
 И потоки дождя заполняют пути, по которым 
 следуют птицы, 
 А бхикшу, укрывшись в пещере, размышляет, 
 Есть ли в мире большее наслаждение?.. 
 Когда ночью в безлюдном лесу 
 Дождь шумит, и дикие звери рычат, 
 А бхикшу, укрывшись в пещере, размышляет, 
 Есть ли в мире большее наслаждение? 
 Когда, обуздавши мысли свои, 
 Среди гор, в расселине горной укрывшись, 
 Он без страха и без препятствия для мысли 
 размышляет, 
 Есть ли в мире большее наслаждение? 
(Стихотворение из статьи о. Александра Меня «Проповедь Гаутамы 

Будды».//Наука и религия.1992.№1.С.42.) 
Отрывок из статьи А.Меня завершает разговор об учении Будды: «И тут-

то обнаруживается во всей своей беспощадности леденящее душу «открытие» 
буддизма: человек одинок, невыразимо одинок в этой жизни. Все пусто и 
бессмысленно. Нет Бога над нами, «в небе нет пути», некому молиться, не на 
кого надеяться, никто не вольет сил в слабеющего человека, который идет по 
своей темной стезе. Неоткуда ждать помощи. Человек, спаси себя сам! Не 
пустая ли фраза это? Можно ли вытянуть самого себя за волосы? Если нет силы 
спасающей, то не тщетно ли мечтать о спасении?...Будда Гаутама хорошо 
понимал это. «Немногие среди людей достигают противоположного берега. 
Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу». (//Наука и 
религия.1992.№2.С.28.). 

Большое значение в учении Будды имеет представление о дхарме. Слово 
«дхарма», - пишет С.А.Токарев, - имеет множество значений: закон, учение, 
религия, истинно реальное, качество и пр. Но основное его значение в 
буддийской философии - «носитель своего признака», т.е. носитель душевных 
свойств. Таких носителей свойств, дхарм, у человека много. Разные 
буддистские школы насчитывают их 75, 84, 100 и более. В числе дхарм есть 
«чувственные», связанные с восприятием материального мира (видимое, 
слышимое и пр.), дхармы «сознания» (отвлеченные представления) и еще 
несколько категорий, в том числе «неподверженные бытию» и стремящиеся к 
покою-нирване. По смерти человека дхармы, составляющие его личность, 
распадаются, но под действием той дхармы, которая создана всей 
деятельностью человека во время его жизни и в предшествующих 
перерождениях, они вновь соединяются, уже в новых комбинациях, и дают 
начало новой личности. Так совершается круговорот дхарм, это мучительное 
«колесо бытия», вырваться из которого человек может, только следуя 
заповедям Будды». Мы прикасаемся сегодня к очень не простому учению, 
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основные идеи которого станут нам несколько понятнее после проведенного 
семинарского занятия, после чтения источников, однако, чтобы понять глубоко, 
вероятно, надо родиться буддистом. В «Философском саду» в городе Киото - 
древней столице Японии на песке лежат камни различной величины, их ровно 
пятнадцать. Однако камни расположены так, что любой посетитель сада видит 
только четырнадцать из любого места, а пятнадцатый обязательно скрыт за 
другим камнем. Буддизм показывает нам модель познания: сколько бы 
человеку не казалось, что он знает все, всегда есть еще непознанное… 

 
4. Основные направления и течения современного буддизма. 
Исторически сложилось так, что буддизм разделился на два основных 

направления: 
а) учение Хинаяна- «малая повозка», которое проповедовало «узкий путь 

спасения» для монахов; 
б) учение Махаяна - «большая повозка», которое проповедовало 

«широкий путь спасения» для монахов и мирян через Нирвану. 
Основоположником Махаяны считается Нагарджуна (1 век). 

Различные авторы указываю различное количество направлений в 
буддизме, называют не менее 30 направлений, среди которых выделяют четыре 
самых главных школы: вайбхашика и саунтрантика (относятся к хинаяне), 
йогочара и мадхьямика (относятся к махаяне) 

В дальнейшем своем развитии буддизм распространился на огромной 
территории и во всех странах, где он нашел своих приверженцев, буддизм 
приобретал какие-то особые формы: так, в Тибете буддизм приобрел форму 
тантризма - мистического учения, название происходит от слова «сплетение», 
позже в Тибете появилось буддистское направление - ламаизм, название 
произошло от тибетского слова «лама»-высший. Ламаизм опирается на буддизм 
и тибетскую этническую религию. Ламаистская картина мира предполагает 
следующее знание: во главе мира  стоит Адибудда, владыка всех миров и 
творец всего сущего. Люди делятся на пять разрядов. Каждый человек 
стремится к возрождению после смерти. Путь верующего очень нелегок: 
жесткие нормы поведения, строгая этика, желание следовать добродетелям. В 
Японии буддизм тоже разбит на множество сект и связан с национальными 
особенностями страны. 

Особое место в ламаизме занимают ламы – буддийские монахи, которые 
являются по-средниками между людьми и божествами. Ламаизм насаждает 
беспрекословное подчинение духовным и светским властям. 

Для  ламаизма  характерно  существование  многочисленного  
духовенства,  живущего  за счет верующих. 

Пышные культовые обряды происходят в монастырях (дацанах), 
состоящих из храмов, в которых находится пантеон ламаистских божеств, и 
жилых помещений для монахов. 

Ламаизму свойственна своеобразная «механизация» молитвы, для 
совершения которой достаточно вращать барабаны различной величины, 
наполненные молитвенными текстами и священной литературой, или просто 
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повесить на шесте листки с молитвой, чтобы их колебал ветер. 
Ламаизм пополнил буддизм различными магическими приемами и 

заклинаниями, поклонениями духам гор, рядом бытовых обрядов и праздников. 
Этическое учение ламаизма содержит представление о равном количестве 

черных грехов и белых добродетелей. Эти грехи и добродетели делятся на 3 
категории: 

 
1.Телесные: 
Грехи:  Добродетели:  
Убийство Милосердие  
Воровство Раздача милостыни 
2.Речевые: 
Грехи:  Добродетели:  
Ложь Правдивость  
Клевета Вежливость 
3.Связанные с сознанием: 
Грехи:  Добродетели:  
Зависть Умеренность  
Злоба Сострадание 
 
Главное в ламаизме – это учение о перерождении высших лам. Так, на 

вершине ламаистской иерархии стоят панчен-лама и далай-лама. 
Первый считается высшим авторитетом в религиозных делах, а далай-

ламы были фактически главными властями Тибета. 
Далее следуют хубилганы – из числа настоятелей крупных монастырей, 

которые считаются перевоплощенными в известных своим благочестием 
монахов. 

 
Вывод: буддизм- это система религиозных, этических, социальных 

взглядов, возникших в результате определенных предпосылок в Индии 
примерно в У1 веке до н.э. и распространившаяся по всему миру, 
превратившись в мировую религию, которую сегодня исповедуют примерно 
700 миллионов человек, надеющихся на спасение своей души. 

 
Женское монашество в буддизме. 
(По материалу статьи Листопадова Николая Александровича, кандидата 

исторических наук «Дочери Будды» //Наука и религия.1996.№ 3) 
 
     Нет огня большего, чем страсть; 
     Нет беды большей, чем ненависть; 
     Нет несчастья большего, чем тело; 
     Нет счастья равного спокойствию. 
       Джаммапада. 
Буддизм - мировая религия предполагает монашество не только мужское, 

но и женское. В Бирме, население которой исповедует буддизм, мужчин-
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монахов более 300000 человек, а женщин-монахинь около 25000. Монашек-
буддисток называют «тилащин», что переводится как «соблюдающая заповеди» 
или «обладающая добродетелями». Вот как описывает автор появлении 
монашек на рынке Рангуна - бирманской столицы: « И вдруг в суматошную 
рыночную атмосферу проникают какие-то посторонние, диссонирующие звуки. 
Слышится жалобное, тонкоголосое пение. Оно доносится с противоположного 
края базара. Вскоре в проход между прилавками со всякой всячиной вплывает 
вереница странных существ. Хрупкие, худые, невысокого роста, с бритыми 
головами, опущенными долу глазами. Почти бестелесные их фигуры укутаны в 
бледно-розовые, словно обесцвеченные одеяния. Это тилащин, так называют в 
Бирмебуддийских монахинь. В руках тилащин держат алюминиевые посудины 
для сбора подаяний. Торговки и покупатели бросают в чаши мелочь… 
подаяния отнюдь не щедрые, а напротив скорее символические». 

 Распорядок дня монахинь. 
Подъем в 5 утра. Молитва. Завтрак. Прием пищи только два раза в день, 

после полудня есть нельзя. Едят рис с жареными овощами, иногда мясо птицы 
и рыбу. Остальное время тилащин изучают буддийскую историю, священные 
тексты, медитируют, молятся (некоторые знают наизусть Трипитаку- 
буддийский канон, который в 11 раз объемней Библии.), изучают язык пали, на 
котором написаны буддистские тексты. Хозяйства монахини не ведут, так как 
буддизм является религией мироотречения, работают только по обслуживанию 
себя. Обычаю брить голову уже две с половиной тысячи лет («Уходящему из 
мира ни к чему пышная шевелюра»). Тилащин сдают экзамены на знание 
религиозных текстов и истории. 

Пять заповедей буддистов (мирян и монахов): 
не убий; 
не укради; 
не прелюбодействуй; 
не лги; 
не употребляй спиртное и прочие дурманящие вещества. 
Главная мысль в монашестве: «буддист должен относиться с любовью и 

добротой ко всему живому» (даже к москитам). 
По мнению монашек - буддисток монастырь избавляет их от четырех зол: 
-моха- невежества, 
-лоба- жадности, 
-дота- ненависти, 
-тэхна- вожделения. 
Уходят женщины в монастыри не на всю жизнь, можно ограничиться 

несколькими днями и неделями, а потом вернуться в мир. 
 
Мужское монашество в буддизме. (Таиланд). 
(по материалам статьи ученого-богослова архимандрита Августина 

(Никитина), преподавателя С.-Пб. Духовной  академии.//Наука и религия.1995. 
№ 6) 

Монастырь Четупон (Ват по) основан около двухсот лет тому назад. Рано 
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утром в монастырь стекаются монахи с пожертвованиями: они принесли еду-
подаяние с соседнего базара. 

Монастырь называют первым таиландским университетом, потому что в 
нем  «процветают литература, музыка, медицина, археология». Монахи живут в 
двухэтажных домиках, обслуживают себя сами. Монахи оказывают различные 
услуги населению: 

- астрологические, 
- медицинские (массаж, лечение травами и др.), 
- образовательные (воскресные школы), 
- медитация, 
- спортивные. 
Уход в монашество может быть разным по времени, «существует обычай, 

по которому каждый должен побывать в монастыре не менее семи дней за свою 
жизнь». 

Цель монашества - совершенствование любви к ближним. 



 46

ЛЕКЦИЯ № 5. ХРИСТИАНСТВО. 
 
План 
1. Христианство – мировая религия. Исторические условия и 

предпосылки возникновения христианства. 
2. Иисус – личность, пророк, мессия. 
3. Основные идеи христианства, особенность христианской картины 

мира. 
4. Библия как источник познания христианства. 
5. Основные течения и направления современного христианства. 
 
1. Христианство- мировая религия. 
Христианство появилось в 1 веке нашей эры и является второй после 

буддизма по времени возникновения мировой религией. Христианство сегодня 
в качестве государственной религии принято в 156 странах мира (по 
материалам популярной энциклопедии «Страны и народы» -С.-Пб. 1997.) 

В Европе таких стран - 42: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Дания, Великобритания, Ирландия, Германия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Монако, 
Франция, Испания, Андорра, Португалия, Италия, Ватикан, Сан-Марино, 
Мальта, Албания, Болгария, Греция, Румыния, Молдова, Беларусь, Украина, 
Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Босния и 
Герцеговина, Македония, Югославия. 

В Африке христианскими является 41 страна: Египет, Судан, Чад, 
Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-Дивуар, 
Гана, Того, Бенин, Нигерия, Джибути, Эфиопия, Эритрея, Кения, Танзания, 
Уганда, Руанда, Бурунди, Заир, Центрально- Африканская Республика, 
Камерун, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Габон, Конго, 
Ангола, Намибия, Южно-Африканская Республика, Свазиленд, Лесото, 
Ботсвана, Зимбабве, Замбия, Малави, Мозамбик, Мадагаскар, Сейшельские 
острова, Маврикий. 

В Северной Америке таких стран - 24: Гренландия, Канада, США, 
Мексика, Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, 
Панама, Куба, Ямайка, Гаити, Доминиканская  республика, Пуэрто-Рико, 
Багамские острова, Антигуа и Барбуда, Сен-Кристофер-Невис,  Доминика, 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Барбадос, Тринидад и Тобаго. 

В Южной Америке христианских стран - 13: Венесуэла, Гайана, Суринам, 
Французская Гвиана, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Боливия, 
Парагвай, Уругвай, Аргентина. 

В Азии христианство исповедуют в 19 странах: России, Грузии, Армении, 
Азербайджане, Казахстане, Кипре, Ливане, Израиле, Индии, Шри-Ланке, 
Мьянме, Вьетнаме, Китае, Северной Корее, Южной Корее, Сингапуре, Брунее, 
Филиппинах, Индонезии. 

 

В Австралии и Океании  таких стран - 17: Папуа-Новая Гвинея, 
Австралия, Новая Зеландия, Новая Каледония, Федеративные Штаты 
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Микронезии, Палау, Маршалловы острова, Кирибати, Науру, Соломоновы 
острова, Тувалу, Французская Полинезия, Фиджи, Западное Самоа, 
Американское Самоа, Вануату, Тонга. 

Итого: 156 стран. Кроме того, христиане проживают и в странах, в 
которых христианство не является государственной религией. 

 
Исторические условия и предпосылки возникновения христианства. 
К 1 веку до н.э. Римская империя стала хозяйкой всего Средиземноморья. 

Страна – метрополия имела множество колоний, ей покорилось много народов, 
исповедующих собственные религиозные верования. Единой религии в 
Римской империи не существовало. Политическое и социальное положение 
Римской империи к 1 веку н.э. исследователи считают кризисным: в 63 году до 
н.э. Римская империя захватила Сирию и Иудею. Иерусалим пал после 
трехмесячной осады и Иудея вошла в состав Римского государства. В конце 1 
века правителем Иудеи стал Ирод, тот самый, о котором все знают, что он 
приказал вырезать всех младенцев, которые родились в Вифлееме, чтобы 
уничтожить родившегося царя. Среди убитых, по преданию были и его дети. 
Однако тот же Ирод прославился строительством городов, в которых 
проживало смешанное население, говорящее на многих языках; он возводил 
театры, дворцы, термы, поддерживал иудаизм. После смерти Ирода власть 
перешла к его сыновьям. 

Христианство вначале не имело письменных источников и полстолетия 
существовало в устной традиции; первыми христианскими документами стали - 
Послания Павла, Откровения Иоанна, в конце 1 века появились Евангелия (от 
Марка, Луки, Матфея, Иоанна). 

 

1 век вошел в историю мира как век страданий первых христиан и 
преследований их со стороны императора Нерона. Первые христиане 
распинались как инакомыслящие на крестах, их травили хищными животными, 
их обвинили в поджоге вечного города Рима. В книге Юрия Кравчука «Нерон» 
(-М., 1989. С.240) эти события римским историком Тацитом, ненавидевшим 
христиан, описаны так: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал 
виноватых и предал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями 
навлек на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. 
Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии 
прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие 
стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, 
но и в  Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где 
оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто 
признавал себя принадлежащими в этой секте, а затем по их указаниям и 
великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, 
сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвления сопровождались 
издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были 
растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на 
смерть в огне поджигали с наступлением темноты, ради ночного освещения. 
Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал 
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представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде 
возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на 
христианах лежала вина, и они заслуживали суровой кары, все же эти 
жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не 
в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона». 
Так Тацит описал гонения на христиан полвека спустя. 

Можно выделить следующие предпосылки возникновения христианства: 
в Римской империи происходил процесс имущественного и 

социального расслоения населения; 
иудаизм распространился за пределы Иудеи и привлекал также умы 

римлян; « Из иудаизма приняты идеи монотеизма, мессианства, эсхатологии, 
хилиазма и тексты священных книг, известные в христианстве как Ветхий  
(старый) завет Библии». (Дик П.Ф.Основы религиоведения.-Астана-
Костанай.2000.С.62.); 

происходили массовые антиколониальные выступления, 
господствовали антиримские настроения; 

наблюдались социальные, этнические и религиозные противоречия; 
в покоренных странах местные обычаи и порядки не поддерживались 

римлянами; 
существовало большое количество сект и религиозных групп, которые 

верили в скорый приход спасителя - мессии, который освободит народы от 
Римской власти; 

особое противоречие существовало между саддукеями и фарисеями, 
зелотами и сикариями; 

существовала религиозная секта ессеев ( П век до н.э.-1век н.э.), 
которая и стала источником христианства. Эта группа создала организацию 
«Новый завет», которая боролась со жречеством Иерусалима. В 1947 году в 
местности Вади-Кумран, неподалеку от Иерусалима, в пещере были найдены 
древние рукописи, принадлежавшие секте ессеев. Изучение этих рукописей 
позволило ученым предположить, что религиозные взгляды ессеев могли стать 
источником возникшего позже христианства, так как идеи ессеев были очень 
близки  раннему христианству. 

 
2. Иисус- личность, пророк, мессия. 

 

Основателем христианства считается Иисус из Назарета. Чтобы понять 
образ Христа, следует коснуться источников, раскрывающих его положение в 
обществе. Откроем книгу Э.Ренана «Жизнь Иисуса» (-М., 1991.). На странице 
81 говорится о его семье: «Он вышел из среды народа. Его отец Иосиф и мать 
Мария были люди среднего сословия, ремесленники, жившие своим трудом в 
том состоянии, обычном на Востоке, которое нельзя назвать ни достатком, ни 
нищетой. Дом Иисуса, конечно, походил на те бедные лавчонки, в которые свет 
проникал через дверь и которые служили одновременно и верстаком, и кухней, 
и спальней, где вся мебель состояла из циновки, нескольких подушек на полу, 
пары глиняных кувшинов и размалеванного сундука. Семья, получавшаяся из 
одного или нескольких браков, была в достаточной мере многочисленна». 
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Далее, на странице 84 Эрнест Ренан пишет, что «родным языком Иисуса 
был сирийский, смешанный с еврейским, диалект, на котором тогда говорили в 
Палестине…Иисус нисколько не отличался от своих соотечественников; он 
верил в чёрта, которого представлял себе в виде духа зла, и воображал себе, как 
и все, что нервные болезни - дело демонов. Которые овладевают страждущими 
и тревожат их. Чудесное было для него не чем-то исключительным, а обычным 
порядком вещей».Много споров в литературе о внешних данных Иисуса, каким 
он был, как выглядел. 

Древнеримский автор Цельс, враг христианства (в изложении 
христианского теолога и философа Оригена, вторая половина П века): «Если бы 
дух божий поселился в нем (Иисусе), то он должен был бы отличаться от 
других красотою облика, великолепием тела, а также красноречием. Ибо 
невозможно поверить, что тот, в чьем теле было нечто божественное, ничем не 
отличался от других. Между тем люди рассказывают, будто Иисус был 
мизерного роста и с таким некрасивым лицом, что оно вызывало отвращение» 
(Зенон  Косидовский. Сказания евангелистов. - М.,1987.С.141.). 

Тертуллиан, христианский писатель и философ второй половины П века: 
«Облик его был лишен какой-либо красоты и обаяния. Поистине, неужели 
нашелся бы смельчак, который бы нанес малейший вред телу, если бы оно 
отличалось необычайной красотой и было озарено небесным сиянием? Кто бы 
покрыл плевками лицо, если бы уродство, которое наложил на себя Иисус и 
которое сделало его презренным в глазах людей, не представляло это лицо 
заслуживающим одних лишь плевков?» Тертуллиан, ссылаясь на отрывок из 
пророчества Исайи, писал: «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. Он был презрен и умален перед 
людьми; муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо 
свое; он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы думали, что он был поражен, наказуем и 
уничижен богом» ( Там же. С.141.) 

В Евангелии от Марка он назван плотником: «Не плотник ли он, сын 
Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» (И.С.Свенцицкая. Раннее 
христианство: страницы истории.-М.,1987.С.59.) 

Вернемся еще раз к Цельсу. В своем сочинении, направленном против 
христиан «Правдивое слово», он писал о Христе, что Иисус был сыном бедной 
пряхи Марии. Её мужем был плотник, но она родила Иисуса от беглого 
римского солдата. Иисус стал поденщиком в Египте, обучился там колдовству 
и, вернувшись, объявил себя богом; Окружив себя приверженцами - самыми 
отпетыми людьми, он бродил по Палестине. (Там же. С. 61.) 

 

Иосиф Флавий (37- ок.100), иудейский писатель в книге «Иудейские 
древности» писал: «В то время жил Иисус, мудрый человек, если вообще его 
можно назвать человеком. Он совершал вещи необыкновенные и был учителем 
людей, которые с радостью воспринимали правду. За ним пошло много иудеев, 
равно как и язычников. Он и был Христом. А когда по доносам знаменитейших 
наших мужей Пилат приговорил его к распятию на кресте, его прежние 
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приверженцы не отвернулись от него. Ибо на третий день он снова явился им 
живой, что предсказывали божьи пророки, так же как и многие другие 
поразительные вещи  о нем» (Там же. С.63.) 

В эпоху Ренессанса сложился иной облик Христа, вот как описывался он 
в отчете проконсула Палестины римскому сенату («Послание Лентулла»): 
«Человек он был среднего роста, с хорошей осанкой и великолепным 
благородным лицом. Его вид внушает и любовь, и страх одновременно. Волосы 
цвета спелого ореха ниспадают гладко до ушей, а дальше до самых плеч вьются 
колечками, чуть более светлыми и блестящими; посередине головы они 
разделены пробором, как это было принято у назореев; лоб ясен и чист, лицо 
без морщин и пятен. Дышит силой и спокойствием; линии носа и рта 
безукоризненны, борода густая того же цвета, что и волосы, не очень длинная, 
разделенная посередине. Взгляд прямой, проницательный, глаза сине- зеленые, 
яркие и живые. В гневе он страшен, а поучает дружески и нежно с радостной 
серьезностью. Иной раз плачет, но не смеется никогда. Держится гордо и 
прямо, руки и плечи его полны изящества, в разговоре он серьезен, скромен, 
сдержан, и к нему по праву можно отнести слова пророка: «Вот самый 
прекрасный обликом из всех сынов человеческих». (Зенон Косидовский.  
Сказания евангелистов.-М., 1977.С.143.) 

В средневековой рукописи, написанной на арабском языке христианским 
философом Агапием, автор цитирует «Иудейские древности» Иосифа Флавия: 
«…в это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был 
похвальным, и он славился своей добродетелью; и многие люди из иудеев и 
других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть; 
однако те, кто стал его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они 
рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был 
живым. В соответствии с этим, он-де и был мессия, о котором возвестили 
пророки» (И.С.Свенцицкая. Раннее христианство: страницы истории. – М., 
1987.С.63-64.). 

 

Трудно судить, каким был Иисус на самом деле: красивым или обычным 
человеком, однако некоторые детали позволяют предположить, что Иисус был 
обычным человеком, зачем тогда Иуде пришлось его поцеловать, чтобы 
солдаты его схватили. Если бы он выделялся своей красотой, то не нужно было 
бы и предательства Иуды. Вероятно, что он был физически не очень силен, 
потому что он умер на кресте гораздо раньше, чем другие .И, наверное был не 
так беден, если солдаты бросали жребий, чтобы получить его одежду. Об этом 
рассуждает Зенон Косидовский в книге «Сказания евангелистов»    
М.,1987.С.140.) История рождения Иисуса окутана тайной: родился он в семье 
бедного плотника Иосифа от матери Марии, которой однажды ночью явился 
архангел Гавриил, сообщивший ей благую весть, что она станет матерью сына 
божьего. По преданиям, Иисус еще мальчиком почувствовал любовь к себе 
господа и любил находиться в храме. Дальнейшая жизнь Иисуса известна мало: 
он работал плотником, имел братьев и сестер, потом в возрасте  тридцати лет 
начал проповедовать свое учение, за что и пострадал, был распят на кресте и, 
по преданиям, воскрес. Возникает вопрос: за что же осудили Иисуса? Давайте 
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послушаем одну из точек зрения, изложенную в статье «Каким судом судили 
Иисуса?»//Наука и религия. 1996.№ 2.: «Уже с первых евангельских строк, 
посвященных суду над Иисусом, ощущается атмосфера несправедливости и 
изначальной заданности неправосудного приговора. Надо, правда, отметить, 
что «благонамеренные члены Синедриона предлагали исследовать дело Иисуса 
по законам, выслушать Его учение и доказательства и потом рассудить о Нем 
беспристрастно» (Ильин И.А. О сущности правосознания. В 2-х тт.-
М.,1993.Т.1.С.300.) Однако, политические соображения повернули суд сначала 
в сторону нарушения судебной процедуры, а затем и вынесения 
несправедливого приговора. 

Несмотря на то, что закон иудейский запрещал тайные допросы 
подсудимых в частном доме, Иисуса Христа привели и допрашивали с начала в 
частном доме…  В деле Иисуса участвовало немало лжесвидетелей. Много они 
говорили на Него неправды, но не могли  сказать ничего, за что можно было 
осудить Его на смерть. Вот одно из лжесвидетельств: «Он говорил: могу 
разрушить храм Божий и в три дня создать его». Эти показания не 
соответствовали действительности; но даже если бы они и были правдивы, 
такого обвинения было недостаточно, чтобы осудить Христа на 
смерть…исследуя доказательства вины Иисуса Христа, Понтий Пилат лично 
допрашивает его и приходит к выводу о полной Его невиновности. Выйдя к 
народу, он объявляет: «Я никакой вины не нахожу в этом человеке». Но народ 
был недоволен этим решением. Неистовая толпа кричала: «Распни Его, 
распни!». «Умыв руки», Пилат уступил толпе. ( Евангелие от Матфея). 

 
3. Основные идеи христианства. Особенности христианской картины 

мира. 
Христианские идеи были не новыми, основные мысли уже были 

изложены в иудаизме в Ветхом завете. Что же несло миру учение Христа? 
- Веру в единого Бога, монотеизм; 
- веру в освобождение Палестины от Римского господства; 
- веру в духовное преображение человека и человечества; 
- веру в любовь к ближнему; 
- веру в освобождение от земных мук; 
- веру в человеческие добродетели; 
- веру в спасение души. 

 

Были ли эти идеи чем-то новым? Вот как отвечает на этот вопрос 
исследователь евангелий Зенон Косидовский: «Христианство не было в 
истории человечества чем-то исключительным и необъяснимым, не было 
сверхъестественным явлением. Оно представляет собой, как и все другие 
верования, определенную веху в развитии общественного сознания в целом и 
религиозные идеи в частности. Его возникновение и эволюция были 
обусловлены также определенными социально-политическими 
факторами…Словом, ни о какой оригинальности и исключительности 
христианства не может быть и речи. Его родословная явным образом связана с 
религиозными течениями иудаизма и эллинизма, а также с религиями 
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Месопотамии, Египта, Персии, Индии и др. 
Давайте представим себе христианскую картину мира: 
Бог-Творец мира и великая тайна; 
цель жизни верующих - добродетель, по образцу Христа; 
познание мира и Бога – через откровение; 
Бог - един и существует в трех ипостасях; 
вера в то, что Иисус Христос есть и Бог и человек; 
Библия - священная книга; 
основная идея христианства - спасение от зла; 
причина любого зла - грех; 
понимание искупления как жертвы Христа; 
понимание покаяния как средства в борьбе против грехов; 
конечная цель жизни человека- царство Божие; 
основу духовной жизни составляет любовь; 
вера в предопределенность жизни; 
эсхатологичность мировоззрения; 
принятие икон; 
молитва как способ общения с Богом; 
монашество как способ служения Богу, и др. 
 
4. Библия как источник познания христианства. 
Библия- это большая книга объемом 1300 страниц, название-«Библия» - от 

греческого слова «библиа»-книги. Подзаголовок - «Книги священного Писания 
Ветхого и Нового завета». Библия представляет собой собрание около 
восьмидесяти книг, которые написаны в разное время. Книги, входящие в 
Библию, составляют канон, утвержденный церковью, комплект христианского 
«священного писания». Библия делится на две части - Ветхий завет и Новый 
завет. Ветхий завет равен трем четвертям её объема, Новый завет составляет 
одну четверть. Ветхий завет считается священной книгой и в иудаизм, и в 
христианстве, Новый - только в христианстве. 

В Ветхий завет входит Пятикнижие Моисеево, т.е. автором его является 
Моисей, которому бог открыл свой закон на горе Синай; а также в Библию 
входят более тридцати других книг, которые делятся на исторические и 
писания. К историческим книгам относятся: книга Судей, Четыре книги 
Царств, две книги Паралипоменон, книги Ездры и Неемии. К писаниям 
относятся: философские трактаты Экклезиаста и Иова, сборник молитвенных 
песнопений - псалтирь, лирическая поэма «Песнь песней». Расположение этих 
книг в христианских и иудейских библиях разное. 

В Новый завет входят 27 канонических книг: четыре евангелия (от 
Матфея, Марка, Луки, Иоанна), книга Деяний апостольских, 21 книга Посланий 
апостольских и откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис. 

 

Текст Ветхого завета первоначально был написан на древнееврейском 
языке (некоторые трактаты - на арамейском); текст Нового завета написан на 
древнегреческом. Ветхий завет переведен на греческий, вероятно, к началу 
нашей эры. 
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В конце 1У века Библия была переведена на латинский язык Иеронимом 
Блаженным и получила название Вульгата - от слов - народный, 
общедоступный. В 1Х веке появился славянский перевод, выполненный 
Кириллом и Мефодием. В Х1Х веке был сделан перевод Библии на русский 
язык. Разделение текста Библии на главы и стихи сделано в ХШ-ХУ1 веках 
соответственно. ( По материалам книги И.А.Крывелева. Библия: историко-
критический анализ. - М., 1982. С.3-9). 

 
5. Основные направления и течения современного христианства. 
В христианстве существует три основных направления: католицизм, 

православие, протестантизм. 
Католицизм - западная ветвь христианства, которая образовалась после 

раскола 1054 года. Во главе католической церкви стоит Папа Римский, полный 
титул которого привели В.Иванов и Я. Трофимов в книге «Религии Казахстана» 
(-А., 1999.С.31.): Викарий Иисуса Христа, преемник святого Петра, высший 
глава Вселенской  церкви, западный патриарх, примас Италии, архиепископ и 
митрополит Римской провинции, суверен города - государства Ватикан. В мире 
насчитывается более 1 миллиарда католиков. 

Особенности католицизма: 
принятие положения, что Дух Святой исходит не только от Бога Отца, 

но и от бога- Сына; 
вера в существование чистилища для душ умерших, до помещения их в 

рай; 
признание Папы Римского главой  над Вселенской церковью; 
вера в вознесение Девы Марии; 
вера в непорочное зачатие Девы Марии; 
признание необходимости обета безбрачия для католического 

духовенства; 
признаются не все Заповеди Моисея; 
в католицизме отмечаются праздники, которые не празднуют 

православные: непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Праздник святой 
Евхаристии, Праздник Святейшего Сердца Иисусова и др.; 

продолжают существовать монашеские ордена: иезуитов, 
францисканцев и др. 

Католицизм не однородное учение, со временем в нем выделились 
радикальные и умеренные модернистские и консервативные течения. 

 
Православие. Это восточная ветвь христианства. Единого центра как у 

католиков нет, но существуют пятнадцать самостоятельных церквей. Во главе 
Русской православной церкви стоит Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
П. В православии отмечаются следующие праздники: 

-Рождество Христово, 
-Троица, 
-Крещение Господне, 
-Сретенье, 
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-Вход Господень в Иерусалим, 
-Вознесение Господне, 
-Преображение Господне, 
-День Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста, 
-Рождество Богородицы, 
-Введение во храм Богородицы, 
-Благовещение Богородицы, 
-День Успения Божией матери. 
 
Протестантизм. 
Протестантизм- направление в христианстве, появившееся в период 

Реформации в ХУ1 веке в Европе. Основателем протестантизма является 
Мартин Лютер. Протестантизм отрицает католические догматы: 

-не принимает учение о спасительной роли церкви, 
-не признает право духовенства на прощение грехов, 
-отрицает особую роль духовенства в общении с Богом, 
-настаивает на упрощении и удешевлении культа, 
- выступает против существования закона целибата, 
-настаивает на ликвидации монашества и др. 
 В протестантизме существует множество самостоятельных течений, 

поговорим о некоторых из них: 
Лютеранство. Оформилось в германии в ХУ1веке. Основатель-Мартин 

Лютер, монах, преподаватель Виттенбергского университета, который основу 
своего учения записал в виде 95 тезисов. В лютеранстве много сохранено от 
католицизма: литургия, два таинства: крещение и причащение. Лютеране верят, 
что читать и толковать Библию могут не только священники, но и простые 
верующие. 

Баптизм. Появился в начале ХУП века. Основателем считается Джон 
Смит (1544-1612). Название «баптизм» происходит от греческих слов 
«погружаться в воду». Одной из главных идей баптизма является  понимание 
того, что крестить людей можно только взрослых. «Никто не может выбрать 
веру для человека, в том числе и родители. Человек должен принимать веру 
сознательно». Богослужение в баптизме упрощенное: религиозное пение, 
молитвы и проповеди. Сохраняют баптисты четыре обряда: крещение, 
причащение, брак и рукоположение. Отмечают праздники: Рождество, Пасху, 
Троицу, Жатву. 

 

Пятидесятничество. Это многоплановое течение протестантизма, которое 
включает в себя множество других течений: христиан евангельской веры, 
пятидесятников- сионистов, субботствующих пятидесятников и др. Возникло в 
США в Х1Х веке, по духу близко баптизму, тоже признает крещение взрослых 
людей, однако в основе учения вера в то, что на пятидесятый день после Пасхи 
каждый христианин может получить от Святого Духа различные способности. 
Само богослужение отличается экстатичностью и пугает незнающих. В 
некоторых течениях пятидесятничества производят жертвоприношения. 
Празднуют: Рождество, Пасху, Троицу, Жатву. 
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Адвендизм. Это одно из течений баптизма. Название произошло от 
латинского слова «пришествие». Основателем считается Уильям Мюллер 
(1782-1849). Возник адвендизм тоже в США в 30-х годах Х1Х века. Уже в 
восьмидесятых годах принесен в Россию. Особо выделяется направление 
«адвендисты седьмого дня», которые проповедуют добродетельный образ 
жизни, ограниченный в отношениях с миром. В жизни адвендистов много 
ограничений и в еде, и в отношениях. Очень ревностно почитают субботу. 
Отличаются адвендисты активной миссионерской деятельностью. 

Свидетели Иеговы. Религиозное течение возникло в 70-х годах Х1Х века 
в США. Основатель- Чарльз Тейзе Рассел (1852-1916).Сегодня штаб- квартира 
находится в Бруклине. Издается много периодики. С 1966 года печатается и 
распространяется журнал «Сторожевая башня», который под другими 
названиями издается аж с 1879 года. Литература издается более чем на 160 
языках, например «Сторожевая башня» печатается на 125 языках тиражом в 22 
миллиона экземпляров, журнал «Пробудись!» издается на 81 языке. 
Последователей насчитывается около 5,5 миллионов человек почти во всех 
странах мира. Для вовлечения в общину новых людей проводятся 
многочисленные мероприятия и индивидуальная работа с людьми на улице, в 
квартирах. Поощряется поквартирный обход домов, беседы. Ведется строгий 
учет времени на беседы. Секта носит тоталитарный характер, так как 
отличается строгим контролем за деятельностью каждого. Основные идеи 
учения: 

имя Бога - Иегова; 
Христос- сын Бога, но не Бог; 
ждут конца света - Армаггедона- битвы Иеговы против сил зла, сатаны, 

в ходе которой все грешники погибнут; 
когда люди воскреснут, то воскреснут телесно; 
когда не станет грешников, на земле наступит рай; 
отрицают иконы и подобные изображения; 
отказываются от участия в общественных делах, и др. 
Меннониты. Это течение в протестантизме получило свое название от 

имени проповедники Менно Симонса (1492-1559), по взглядам близки 
баптистам, проповедуют замкнутый образ жизни, абсолютный пацифизм, труд 
на пользу общины. Источником веры является Библия. Признают обряды: 
крещение, причащение с омовением друг другу ног и поцелуями. Отмечают 
праздники: Рождество, Пасху, Троицу и Жатву. 

Методисты. Течение возникло во второй четверти ХУШ века в Англии, 
основатель-Дж. Уэсли. Источником веры признают Библию. Верят в то, что 
вера подтверждается добрыми делами, а спасение происходит только через 
личную веру. признают два обряда: крещение и хлебопреломление. Верующий 
проходит три стадии: обращение, возрождение, освящение. Отмечают 
праздники : Рождество, Пасху, Троицу, День Библии, День Жатвы, День 
Матери, День Реформации, 8 Марта и др. 

 

Кальвинизм. Основатель течения- Жан Кальвин (1509-1564), французский 
теолог. Отличие взглядов  кальвинистов от христианских состоит в упрощении 
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обрядов и демократизации церкви. Основу учения составляет понятие об 
абсолютном предопределении. Цель жизни христианина видится в 
добросовестном труде, мирском аскетизме. 

Конгреационализм. Название течения произошло от латинского слова 
«соединение». Основная идея учения - строгий пуританизм верующих, 
воспитание люде через общину, через коллективные дела. 

Пресвитерианство. Это течение в кальвинизме. Название произошло от 
греческого слова «старейший». В 1592 году это учение стало государственным 
в Шотландии. Религиозные обряды упрощены: проповедь, молитва, 
религиозное песнопение. Литургии нет. 

Англиканская церковь. Оформилась в Англии в период Реформации, 
очень близка к католической церкви, но существуют некоторые отличия: 
главой англиканской церкви является монарх. Идеи: упрощение и удешевление 
обрядов, отвергаются монашество и закон целибата. Принято положение, что 
божественной благодатью обладают не только представители духовенства, но и 
каждый человек. 

Существуют также и другие течения: 
-моравские братья, 
-квакеры, 
-армия спасения, 
-христианская наука, 
-христианское содружество, 
-перфекционисты, 
-вальденсы, 
-мормоны, 
-церковь Христа, 
-церковь учеников Христа, и др. 

 
Заключение. Христианство  сегодня не представляет собой однородного 

учения, еще в 1054 году оно раскололось на два основных направления: 
православие и католицизм. Позже возникло и третье течение христианства, 
известное как протестантизм, тоже разделенное на множество самостоятельных 
течений. Причиной любого разделения является несогласие в чем-то, поэтому 
каждое направление имеет свое представление о сущности христианской 
теории. Но сегодня руководители всех трех направлений стремятся преодолеть 
вражду и непонимание. Так, в 1964 году Папа Римский  Патриарх Афинагор 
отменил взаимные проклятия, которые были высказаны ранее. Сегодня 
наблюдается стремление к согласию всех трех направлений. В начале ХХ века 
появилось так называемое экуменическое движение ( от греческого слова 
«эйкумена»- вселенная), которое ведет работу по преодолению противоречий и 
поиску совместных форм работы в христианстве. 
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ЛЕКЦИЯ № 6 ПРАВОСЛАВИЕ. КАТОЛИЦИЗМ.  
 
План  
1. Возникновение православия. 
- Мировые автокефальные церкви. 
- Догматы и таинства. 
- Православное духовенство. 
- Монашество. 
- Культ креста и икон. 
- Православные праздники и посты. 
- Православные церкви Украины. 
2. Католицизм. 
- География католицизма. 
- Культ в католицизме. 
- Римский папа 
- Канонические отличия католицизма от православия. 
- Католическое монашество. 
- Ватикан. 
- Унии. 
- Католическая церковь в Украине. 
 
1. Возникновение православия. 
В V веке н.э. одновременно с возникновением христианской церкви в 

Римской империи, сформировалась самостоятельная церковь, центр которой 
был расположен в Византии. Эта церковь старалась придерживаться тех 
традиций отправления культа, которые существовали на заре возникновения 
христианства. Церковь Римской империи, напротив, стала вносить свои 
изменения в догматику христианства. На основании этих различий, 
Византийская церковь в 1054 году разорвала и без того не слишком крепкие 
связи с западной христианской церковью. 

Произошло это событие путем наложения взаимных анафем (отлучение 
от церкви) со стороны римского Папы и Константинопольского патриарха. 

Так возникли два основных течения христианства – православие и 
католицизм. 

Религиозно-церковная жизнь Византии протекала под знаком освящения 
традиционных форм вероучения и обрядности, что обусловило такую 
особенность православия, как ортодоксальность (консерватизм) в догматике и 
обрядности. 

 

Со времен первых общехристианских (Вселенских) соборов руководство 
церковной жизнью Византии находилось в руках 4-х епископов, получивших в 
последствии титулы патриархов: Константинопольского, Александрийского, 
Антиохийского и Иерусалимского. Хотя Константинопольский патриарх 
именовался «вселенским», однако считался лишь «первым среди равных» и все 
принципиальные проблемы религиозно-церковной жизни должен был решать 
вместе с тремя остальными - соборно. Поэтому православие не обрело единого 
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церковного центра. 
По мере ослабления и распада Византийской империи постепенно 

суживались связи между четырьмя церковными областями, затруднялись 
контакты. Каждый из патриархов приобретал все большую самостоятельность в 
решении церковных вопросов и, в конце концов, стал главой самостоятельной 
(автокефальной) церкви. 

Впоследствии автокефальные православные церкви образовались и в 
других странах, ранее подчинявшихся Константинопольскому или 
Антиохийскому патриархам. 

 
Мировые автокефальные церкви. 
В настоящее время существует 16 автокефальных поместных 

православных церквей: 
1. Константинопольская (Турция – имеет епархии в США, Западной 

Европе и Австралии) 
2. Александрийская (имеет приходы в Эфиопии и ряде африканских 

стран) 
3. Антиохийская (Сирия и Ливан – имеет приходы в США, Бразилии, 

Аргентине, Ираке) 
4. Иерусалимская (Израиль, Иордания) 
5. Русская 
6. Украинская 
7. Грузинская 
8. Армянская 
9. Сербская 
10. Румынская 
11. Болгарская 
12. Кипрская 
13. Элладская (Греция) 
14. Албанская 
15. Польская 
16. Американская. 
Финская и Японская православные церкви имеют статус автономных. 

Финская находится в юрисдикции Константинопольской церкви, а Японская – в 
Русской. 

Имея общее вероучение, идентичную культовую практику, поместные 
(автокефальные) православные церкви в религиозном отношении мало чем 
отличаются друг от друга. Между ними существуют широкие контакты, в ходе 
которых решаются общеправославные проблемы. 

 
Догматы и таинства. 

 

Основные положения православного вероучения (догматы) 
зафиксированы в двух равно авторитетных для церкви источниках: Священном 
Писании (Библия) и Священном Предании (материалы поместных и вселенских 
соборов IV – VIII веков н.э., труды святых отцов того времени, древняя 

 



 59

богослужебная практика). 
Важнейшие догматы изложены в Символе Веры, принятом на первых 

двух Вселенских соборах. Это учение о Святой Троице, предусматривающее 
веру в исхождение святого духа только от Бога-отца, догматы боговоплощения, 
искупления, воскресения и вознесения Иисуса Христа как богочеловека, 
признание Святой апостольской церкви, вера в бессмертие души, в 
существование ада и рая. 

В православии, как и в каждой религии, с догматическими вероучениями 
тесно связана система культовых действий. Их основу составляют семь 
главных обрядов – таинств. 

Таинство крещения – символизирует принятие человека в лоно церкви. 
Оно свершается также и в воспоминание о том, как и сам Иисус Христос 
принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. 

Таинство миропомазания совершается в православной церкви сразу после 
крещения. Корни обряда достигают ветхозаветных времен. Священник 
помазывает новообращенного миром (ароматическое оливковое масло), как бы 
подавая дары Святого Духа, с помощью которых человек укрепляется в 
духовной жизни. 

Таинство причастия было установлено еще самим Иисусом Христом на 
Тайной вечере. В воспоминании об этом церковь установила таинство 
причастия, которое состоит в том, что ве- рующие причащаются хлебом и 
вином на главной службе православной церкви – литургии. 

Таинство покаяния (исповеди) представляет собой раскрытие перед 
священнослужителем своих ошибок, нарушений божьих заповедей. Отпущение 
грехов может дать лишь священник. В раннем христианстве покаяние носило 
публичный характер. Позднее появилась тайная исповедь, содержание которой 
священник должен держать в тайне. 

Таинство брака - венчание. 
Таинство елеосвящения (соборование) осуществляется над больным 

человеком. Состоит в смазывании лба, щек, уст, рук и груди освященным елеем 
и чтении молитв. 

Таинство священства осуществляется при посвящении человека в 
духовный сан. 

 
Православное духовенство. 
Высшим духовным лицом в православной церкви является патриарх. 

Православное духовенство делится на черное (монашество, люди, принявшие 
монашеские обеты безбрачия, послушания) и белое (священники, вступившие в 
брак, прежде чем принять сан). 

К черному духовенству относятся: 
Патриарх; 
Митрополит  (глава епархии); 

 

Архиепископ (возглавляет некоторые другие епархии); Епископ 
(возглавляет небольшие епархии); Архимандрит (настоятель больших 
монастырей); 
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Игумен (возглавляет монастыри поменьше); Иеромонах (монах, 
имеющий сан священника); Архидиакон (старший диакон-монах в 
монастырях); Иеродиакон (монах в сане диакона). 

К белому духовенству относятся: 
Протопресвитер (в этот сан возводят за особые заслуги перед церковью); 
Протоиерей (настоятель кафедрального собора); 
Иерей (священник); 
Протодиакон (диакон кафедрального собора); Диакон. 
Монашество. 
Монашество – одно из наиболее значимых явлений в христианской 

жизни. 
На православном Востоке монашеские обители были источниками 

благочестия, центром образования и духовной культуры. Монашество – 
добровольная отчужденность от мира для духовного благосостояния и спасения 
мира. Монашество называют схимой, а монахов схимниками. 

Прежде чем стать монахом, мирянин должен пройти период послушания 
– выполнения тех или иных работ в монастыре. Если настоятель монастыря 
убежден, что послушник твердо вознамерился стать монахом, он совершает 
обряд пострига. 

 
Поклонение кресту. Культ креста и икон. 
Поклонение кресту является одним из важнейших элементов 

православного культа. Крест – символ христианской веры. Он олицетворяет 
мученическую смерть и грядущее воскрешение. 

Православный крест чаще бывает 6 или 8 конечным. Верхняя планка 6-
конечного креста – табличка с надписью по-еврейски, по-гречески и по-
латински, которую Понтий Пилат приказал прибить к кресту Иисуса: «Иисус 
Назарей. Царь Иудейский». Нижняя планка 8-конечного креста – подножие для 
ног. 

Культ икон – живописных изображений Иисуса Христа, Богоматери, 
святых, апостолов, мучеников – имеет широкое распространение в 
православии. Первоначально у культа икон было много противников, 
поскольку поклонение иконам напоминало идолопоклонство. В последующем 
почитание икон было закреплено на Седьмом Вселенском соборе в 787 году. 
Дело в том, что православные поклоняются не иконе, а тому, кто на ней 
изображен. «Иконы делаются предметами нашего созерцания, тем более, что 
взирающие на эти иконы побуждаются к воспоминанию о самих прообразах, 
приобретают более любви к ним». 

 
Православные праздники и посты. 
В церковных календарях каждый день связан с именем Иисуса Христа, 

Богородицы и святых. Вот главе праздничного круга православной церкви – 
Пасха. За пасхой следуют двунадесятые праздники: 

Рождество Христово – 7 января нового стиля. 
Крещение Господне – 19 января. Сретение – 15 февраля. Благовещение – 
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7 апреля. 
Преображение Господне – 19 августа. Успение Богородицы – 28 августа. 

Рождество Богородицы – 21 сентября. 
Воздвижение Креста Господнего – 27 сентября. Покров Пресвятой 

Богородицы – 14 октября. Введение Богородицы в храм – 4 декабря. 
Вход Господень в Иерусалим – за неделю до Пасхи. 
Вознесение – на 40-й день после Пасхи. 
Троица – на 50-й день после Пасхи. 
Пост – это особое время, которое человек посвящает Богу. Во время поста 

верующие ограничивают себя во многих видах пищи, с целью очищения, много 
молятся и стараются не грешить. 

Многодневные посты: 
Великий пост (за 40 дней до Входа Господнего в Иерусалим – до Пасхи); 

Рождественский пост (за 40 дней до рождества); Петровский пост (через 
неделю после Троицы до 12 июля); Успенский пост (с 14 августа до 28 августа); 

Однодневные посты – каждую среду (воспоминание об иудином 
предательстве) и пятницу (воспоминание о распятии Иисуса Христа) 

 
Православные церкви  Украины. 
В Украине в настоящее время действуют несколько видов автокефальных 

церквей, каждая со своим приходом, и подчиняющаяся своему патриарху или 
митрополиту. 

Православные церкви (конфессии), действующие в Украине: 
УАПЦ – украинская автокефальная православная церковь во главе с 

митрополитом Константином. 
УПЦ-КП – украинская православная церковь Киевского патриархата во 

главе с патриархом Киевским и Всея Руси-Украины Филаретом. 
УПЦ-МП – украинская православная церковь московского патриархата 

во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. 
УГКЦ – украинская греко-католическая церковь во главе с кардиналом 

Любомиром. 
В современный период все эти конфессии находятся в состоянии 

вялотекущего конфликта за приход и храмовое хозяйство. 
В большинстве случаев между собой враждуют украинские православные 

церкви Московского и Киевского патриархатов. 
Также в последнее время в дела православной церкви в Украине стало 

вмешиваться государство, что само по себе неправильно, поскольку в нашей 
стране церковь отделена от государства. 

Но в целом ситуация складывается достаточно благоприятно, 
православные приходы постепенно увеличиваются, строятся новые и 
реставрируются старые храмы, монастыри. 

 
2. Католицизм. 
География  католицизма. 
В V веке н.э. произошло разделение христианства на православие и 
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католицизм. Причиной этого стали разногласия по ряду догматов. 
Сейчас католицизм является самым значительным по числу 

приверженцев. Католицизм распространен в Западной, Юго-Западной и 
Центральной Европе (Испания, Италия, Португалия, Франция, Германия, 
Бельгия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), в Латинской Америке и США. 

Католицизм исповедует часть населения Литвы, Латвии, Западных 
областей Украины и Белоруссии. 

Римско-католическая церковь – главное ответвление христианства, 
сложившееся после распада Римской империи в западной ее части. 

 
Культ в католицизме. 
Одна из особенностей католического вероучения – догматическое 

положение о филиокве (буквально – «от сына»), что значит, будто святой дух 
исходит от Бога-отца и от Бога-сына в отличие от православных, которые 
считают, что святой дух –  только от Бога-отца. 

Наряду с глубокими социально-политическими и экономическими 
противоречиями в разделенной Римской империи полемическая борьба вокруг 
этого положения привела Западную и Восточную христианскую церковь к 
взаимному проклятию и еще более глубокому разделению. 

В католицизме развит культ Богородицы – Девы Марии. Провозглашены 
догматы о рождении ею Сына Божьего через непорочное зачатие и о ее 
телесном вознесении на небо. Догмат о телесном вознесении принят в 1950 
году. 

Практикуется в католицизме своеобразное отпущение грехов - продажа 
индульгенций (папских грамот, на основании которых отпускаются грехи, даже 
смертные). 

Кроме ада и рая католики придумали еще промежуточную инстанцию – 
чистилище, где души умерших очищаются перед тем, как попасть в рай. Это 
очищение зависит от того, как усопший при жизни выкупил свои грехи, и как 
заботятся о покойнике его живые близкие – творят ли молитвы, делают ли 
взносы в пользу церкви. Догмат о чистилище принят в 1439 году. 

В католицизме сохранился культ ангелов, Святых, икон, реликвий; 
производится канонизация (причисление к лику святых) и беатификация 
(возведение в ранг блаженных). 

Система таинств такая же, как и у православных (7 таинств). 
Единственное, что - для причащения используется не дрожжевой хлеб 
(просфоры) как у православных, а пресный хлеб. 

Католический храм украшен живописью и скульптурами на религиозные 
темы. 
 

Римский  папа. 

 

Особая роль отводится духовенству, особенно Папе – избираемому 
пожизненно Главой Церкви. В этом моменте у католиков также серьезные 
разногласия с православием. Незаконное притязание папы на главенство 
Церкви было главной причиной разделения Церквей. Основное отличие 
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римско-католического вероучения от православного заключается в 
католическом догмате о Папе как «Божьем Наместнике на земле». 

Православные считают этот догмат странным, т.к. для Церкви, имеющей 
своей главою самого Иисуса Христа, пребывающего с нею до скончания века, 
нет нужды ни в какой другой главе. Церковь – это божественное тело 
Христово, и у нее не может быть человеческой главы. Равным образом и 
высокое свойство непогрешимости не может быть приписано никому из 
смертных людей, католики же, называя Папу Главою Церкви и непогрешимым, 
приписывают ему власть и свойства, приличествующие одному Богу, таким 
образом, обоготворяя смертного человека. 

Наряду со Священным Писанием (Библией) католицизм признает 
сборник папских булл. 

 
Канонические отличия католицизма от православия. 
Кроме догматических, существуют и канонические отличия католицизма 

от православия, касающиеся обрядово-культовой стороны христианства. 
Во-первых, по отношению католического  духовенства  существует  

принцип  целибата. Целибат – обязательное безбрачие. Этот принцип был 
утвержден в практике католической церкви папой Георгием 7 (1073-1085) для 
сохранения в неприкосновенности своей земельной собственности и 
недопущения ее раздела между наследниками священнослужителя, кроме того, 
в качестве предупредительной меры против создания «духовных династий». 

Православное же духовенство делится на черное, придерживающееся 
безбрачия, и белое – состоящих в браке священнослужителей. 

Во-вторых, для католиков таинство брака считается незыблемым: 
«Одобренный и завершенный брак не может быть расторгнут никакой 
человеческой властью и ни по какой причине, кроме смерти» (Кодекс 
канонического права). В настоящее время разрешение на развод может дать 
только Ватикан и только в самых исключительных случаях. Ежегодно Римской 
курией рассматривается до 300 дел о разводах. 

Православие допускает возможность развода и повторного 
бракосочетания. 

В-третьих, таинство крещения в католицизме осуществляется над детьми 
чаще всего через троекратное окропление (в отличие от троекратного 
погружения в купель у православных). Установленные слова (формула 
таинства) в католицизме: «Я крещу Раба Божия во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. Аминь». Эти слова в большей мере направлены на личность священника 
(«Я крещу»). 

В православии же формула таинства несколько иная: «Крещается Раб 
Божий во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Тем самым подчеркивается, 
что данный обряд совершается не от имени священника, а посредством 
священника. 

 

В-четвертых, для таинства причастия (евхаристии) в православии 
используется дрожжевое (квасное) тесто в виде просфоры, которая 
олицетворяет тело Христово. У католиков выпекается облатка (плоская круглая 
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лепешечка) из пресного (бездрожжевого) теста. 
В православии причащаются хлебом и вином, как миряне, так и 

духовенство, у католиков же миряне причащаются только хлебом. 
В-пятых, католики крестятся 5-ю пальцами, делают крестное знамение 

сверху вниз и слева направо. 
Православные крестятся 3-мя пальцами – большим, указательным и 

средним (символ святой Троицы), другие 2 пальца прижимаются к ладони 
(символ 2-х ипостасей Христа – божественного и человеческого). 

В-шестых, в католицизме исключительное значение придается 
монашеству. 

В-седьмых, католицизм отличается от православия и принципом 
богослужения. В православном храме во время богослужения стоят, в 
католическом – сидят и встают только при пении определенных молитв. В 
православном храме в богослужении не используется музыка, а только – пение; 
у католиков к пению добавляется и музыкальное сопровождение (орган, 
фисгармония). 

 
Католическое монашество. 
Монашество имеет собственные организации – Ордена. (Сегодня их 

насчитывается более 150).  По традиции основателем католического 
монашества считают Бенедикта Нурсийского. Устав, написанный Бенедиктом 
для его братьев, получил широкое распространение, а орден бене-диктинцев 
стал достаточно многочисленным. Существуют также такие монашеские 
ордена как – доминиканцы (возник в XII веке и ставил главной задачей борьбу 
с ересями; принимал участие в инквизиции; занимался миссионерством), 
францисканцы (возник в XII веке как нищенствующий орден, основное 
требование к монахам – бедность монахи жили не в монастырях, а 
странствовали по миру, занимаясь проповедями, благотворительностью), 
иезуиты (основан в XVI веке, характерна жесткая дисциплина, беспрекословное 
подчинение Папе; иезуиты давали своим членам всестороннее образование, 
занимались просветительством). 

 
Ватикан. 
Если православие в организационном плане представляет собой 

совокупность автокефальных (самостоятельных) церквей, объединенных общей 
догматикой, культом, но несколько различающихся в обрядах и признающих 
только авторитет Константинопольского патриарха, то католическая церковь 
представляет собой единую организацию во главе с Папой. 

Для католицизма характерна строгая централизация церковных 
организаций. Небольшой город-государство на территории Рима – Ватикан – 
является мировым центром католицизма. Вся полнота власти над этим 
государством и церковью сосредоточена в руках Папы Римского, почитаемого 
как наместник Христа на земле и преемник апостола Петра. 

 

Центральным административным аппаратом Ватикана является римская 
курия.  Через нее Папа руководит церковными и мирскими организациями в 
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большинстве стран мира. 
Институт римских пап, их авторитет католицизм широко использует для 

проведения политики приспособления к изменяющейся общественно-
политической обстановке в мире. Так, проведенный в 1962-1965 годах 2-й 
Ватиканский  собор (католики именуют его 21-м Вселенским) католической 
церкви провозгласил политику обновления. Т.е. приспособления церкви к 
современным реалиям. 

Католическая церковь оказывает влияние на политическую жизнь многих 
стран мира. Для этого она располагает широко разветвленной системой 
различных институтов: политические партии, профсоюзы, женские и 
молодежные организации. 

Католицизм всегда проявлял гегемонистские претензии на верховенство 
над всем христианством. Папство и Ватикан неустанно предпринимали шаги 
для подчинения восточных церквей своему влиянию. 

 
Унии. 
В отдельных случаях Ватикану удавалось оторвать от восточных церквей 

отдельные группировки, которые, заключив с Ватиканом союз (унию), 
переходили под опеку Римского Папы и в дальнейшем служили делу 
окатоличивания масс в той или иной стране. 

Униаты подчинялись Папе и признавали догматы католицизма, но 
сохраняли свою традиционную обрядовую и богослужебную практику. 

В настоящее время под эгидой Ватикана пребывают такие группы 
униатов: греко-католики (отколовшиеся от различных православных церквей); 
армяно-католики (от армяно-григорианской церкви). 

Украинская греко-католическая церковь возникла в результате решений 
Брестского собора в 1596 году. Весь этот период украинская греко-
католическая церковь действовала, главным образом, на западно-украинских 
землях, даже, когда они вошли в состав Советского Союза. 

 
Католическая церковь в Украине. 
Особо следует остановиться на деятельности римско-католической 

церкви в Украине. 
Первые римско-католические епископы побывали в Киеве уже в X веке, 

первое епископство в Киеве возникло в 1321 году. 
Епископство охватывало территорию Восточной и Южной Украины, 

включая и часть современных Белоруссии и России. 
В 1359 году была основана первая римско-католическая епархия 

(диецезия) в Львове. В начале XV века в Украине уже была сформирована 
римско-католическая митрополия. 

 

После раздела Польши в конце XVIII века распространение католицизма 
на восток было остановлено. Российское самодержавие всячески поддерживало 
православие, что приводило к ухудшению положения римско-католической 
церкви – закрывались монастыри, ограничивалась деятельность духовенства. В 
1905 году царское правительство вынуждено было либерализировать 
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отношение к католицизму. Был издан  указ, разрешающий переход в 
католицизм. 

После октябрьской революции 1917 года католическая церковь вновь 
подверглась репрессиям. 

16 января 1991 года Папа Иоанн Павел 2 восстановил деятельность 
римско-католических диецезий в Украине и назначил епископов во Львове, 
Каменце-Подольском и Житомире. Украинское государство установило 
дипломатические отношения с Ватиканом. 

С 23 по 27 июля 2001 года состоялся визит Папы Римского в Украину – в 
Киев и Львов. 
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ЛЕКЦИЯ №7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПРОТЕСТАНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
План 
1. Возникновение протестантизма. 
2. Различия  протестантизма и католицизма. 
3. Направления современного протестантизма. 
 
1. Возникновение протестантизма. 
В начале XIV века в странах Центральной и Северной Европы 

вспыхивает буржуазное, по существу, движение, направленное против 
феодализма и его церковного выражения, против католицизма, против 
самовластия и бесстыдного вымогательства папской курии. 

Одним из первых шагов реформационного движения в Германии было 
выступление Мартина Лютера против индульгенций. Лютер выступил против 
претензий католического духовенства контролировать веру и совесть на правах 
посредника между людьми и Богом. Человек может спасти душу только 
посредством веры, которая непосредственно даруется Богом, без помощи 
церкви. Это учение Лютера о спасении или оправдании верой в искупительную 
жертву Христа, стало одним из центральных догматов протестантизма. 

Лютеранская реформация провозгласила учение о всеобщем священстве, 
о равенстве всех верующих перед Богом. Было выдвинуто требование 
упразднения обособленного сословия священников, устранения монахов, 
прелатов, римской курии, т.е. всей дорогостоящей иерархии. Был отвергнут и 
авторитет папских декретов и посланий, решений Соборов, единственным 
авторитетом в вопросах веры было признано "священное писание".   
Переведенная Лютером на немецкий язык Библия стала настольной книгой 
приверженцев реформированного христианства. 

Учение Лютера рассматривало мирскую деятельность человека как 
служение Богу. Не в бегстве от мира, а в земной жизни человек должен был 
искать спасение. Из учения Лютера следовало, что мирская жизнь человека и 
общественный порядок, который должен обеспечивать человеку возможность 
отдаваться вере, составляют важный момент христианской религии. 

Протестантизм возник в XVI веке, в эпоху Реформации. Первыми 
разновидностями реформационного движения стали цвинглианство и 
кальвинизм. 

Реформация в Швейцарии, вождями которой были Цвингли и Кальвин, 
гораздо более последовательно, чем лютеранство, выразила буржуазную 
сущность реформационного движения. 

Цвинглианство более решительно порвало с обрядовой стороной 
католицизма, отказавшись от признания особой магической силы - благодати за 
последними двумя сохраненными лютеранством таинствами - крещением и 
причащением; причащение рассматривалось как простой обряд, совершаемый в 
память о смерти Иисуса Христа, в котором хлеб и вино являются лишь 
символами его тела и крови. 
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Гораздо большее распространение получил кальвинизм. Одним из 
главных догматов кальвинизма является учение об «абсолютном 
предопределении», оно гласит, что еще до «сотворения мира» Бог якобы 
предопределил судьбы людей, одним уготован рай, другим - ад, и никакие 
усилия людей не могут изменить то, что предначертано Всевышним. С самого 
начала кальвинизму была присуща нетерпимость ко всякому проявлению 
инакомыслия. Кальвинизм радикально реформировал христианский культ и 
церковную организацию. Почти все внешние атрибуты католического культа 
(иконы, облачения, свечи и т.д.) были отброшены. Основное место в 
богослужении заняли чтение и комментирование Библии, пение псалмов. 
Руководящую роль в кальвинистских общинах стали играть старшины 
(пресвитеры) и проповедники. 

Реформация в Англии имела несколько иной характер по сравнению с 
Германией или Швейцарией. В 1534 г. английский парламент провозгласил 
независимость церкви от папы и объявил ее главой короля Генриха VIII. Со 
временем влияние протестантизма на английскую церковь усилилось и 
углубилось ее размежевание с католицизмом. Английская церковь приняла 
протестантские догматы об оправдании верой и о "священном писании " как 
единственном источнике веры; отвергла учение католицизма об индульгенциях, 
о почитании икон и мощей. В то же время признавался, хотя и с оговорками, 
католический догмат о спасающей им церкви. Были сохранены литургия и ряд 
других характерных для католицизма обрядов, остался неприкосновенным 
епископат. 

В Шотландии движение за реформу церкви проходило под знаменами 
кальвинизма. В конце 60-х гг. XVI века,   Мария Стюарт, опиравшаяся на 
католическую знать и поддержку со стороны папства, потерпела поражение. В 
Шотландии утвердилась выросшая из кальвинизма пресвитерианская церковь. 
Она исходила из признания единовластия Христа в общине верующих и 
равноправия всех ее членов. В связи с этим, в отличие от англиканской церкви, 
было ликвидировано епископство и сохранено пресвитерство в духе 
кальвинизма. 

В связи с обострением социальных противоречий в Англии конца XVI 
начала XVII веков, складывается буржуазная оппозиция абсолютистскому 
режиму, которую не удовлетворяет королевская реформация. Среди английской 
буржуазии получает распространение кальвинизм, приверженцев которого 
называли пуританами. Умеренные пуритане ограничивались требованиям 
установления пресвитерианской церкви, тогда как радикальное крыло, 
индепенденты (независимые) полностью отвергли принцип государственной 
церкви; каждая религиозная община должна быть совершенно свободной в 
выборе вероисповедания. 

Активизация демократических элементов привела к возникновению 
религиозных течений баптистов, квакеров и других. 

Таким образом, в период Реформации в Германии и Швейцарии и затем 
во времена буржуазных революций, прежде всего в Англии, сформировались 
основные течения, которые представляют протестантизм в настоящее время. 
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Главными разновидностями реформированного в буржуазном духе 
христианства были и остаются возникшие непосредственно в период 
Реформации лютеранство и кальвинизм. Все другие протестантские 
образования лишь варьируют основные принципы этих течений. 

В начале XIX в. протестантское ответвление христианства представляет 
собой пеструю и многообразную картину. В дальнейшем эта пестрота возросла 
в большой степени как в результате дробления основных подразделений 
данного вероисповедания (лютеранство, кальвинизм и англиканство), так и в 
ходе появления новых деноминаций, именуемых сектами «Адвентистов», 
«Армии спасения», «Христианской науки», «Свидетелей Иеговы» и т.д., 
получили дальнейшее развитие следующие протестантские течения: баптизм, 
меннонитство, методизм, квакерство и др. 

В первой половине XVII века в. реформационное течение стало быстро 
распространяться за пределами Германии. Лютеранство утвердилось в 
Австрии, Скандинавских странах, Прибалтике. Отдельные лютеранские 
общины появились в Польше, Венгрии, Франции. В это же время в Швейцарии 
возникают новые. Отражая образ жизни людей, религия как массовая 
идеология во многом предопределяет их повседневную деятельность. 
Протестантизм в этом отношении весьма поучителен. Он выдвинул новые 
представления о личности и нравственности, о месте религии в обществе. 

Протестантизм не остался за горизонтом прошлых веков, он и сегодня - 
влиятельная духовно-интеллектуальная сила Запада. Его появление стало 
переломным моментом во всей европейской культуре. Повышенный интерес 
протестантизма к внутреннему, личностному миру человека, в конце концов, 
объясняет его огромное влияние на европейскую историко-культурную 
традицию. 

Протестантизм - это третья, после православия и католицизма, 
крупнейшая разновидность христианства, охватывающая множество 
самостоятельных исповеданий и церквей. 

Протестантизм - это сравнительно молодая разновидность христианства. 
Особенности идеологии и организации современного протестантизма во 

многом обусловлены историей его возникновения и последующего развития. 
 
2. Различия  протестантизма и католицизма. 
Разделяя основные особенности развитой религии, т.е. веруя в бытие 

Бога, бессмертие души, сверхъестественный и загробный мир и т.п., 
протестанты так же, как  католики и православные, представляют себе Бога в 
качестве триединого Бога - отца, Бога - сына и Бога - святого духа. Иисуса 
Христа они отождествляли со вторым лицом этой Троицы. Вместе с тем 
протестантизм имеет свои особенности, отличающие его от православия и 
католицизма. Протестантизм очистил небо от целого пантеона божков, которые 
превратили католицизм и православие фактически в многобожие. Протестанты 
поклоняются только триединому богу (у них нет культа святых и богоматери), а 
особенно Христу, считая его истинной главой своих церквей в целом и общин в 
частности. 
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Вместе с тем с католицизмом протестантизм роднит многое: и 
«филиокве» - (учение о том, что "святой дух" исходит не только от Бога - отца, 
как считают православные , но и от сына), и употребление при причащении 
вина и хлеба, и органы, и крещение через обливание, и обычай сидеть во время 
богослужения и многое другое. 

В соответствии с общим учением христианства, протестантизм всех 
разновидностей стоит на позиции, что знание религиозной истины дается 
человеку божественным откровением. 

В христианстве не вызывает сомнений положение о том, что основным 
источником откровения является Библия. Но в Библии есть много 
противоречивого. Все это подлежит истолкованию и разъяснению. Для 
католицизма право такого истолкования принадлежит только церкви, причем 
мирянам даже запрещается без руководства со стороны духовенства читать 
Библию. В порядке толкования последней написали огромное количество 
произведений "отцы церкви" и богословы - схоласты, вынесли множество 
определений и решений церковные соборы, а римские папы обнародовали 
целую библиотеку булл, всяких непогрешимо истинных посланий. Вся эта 
литература вместе с тем, чему учат в проповедях и устных наставлениях 
служители церкви, именуется Священным преданием. Таким образом, 
Священное писание можно правильно понимать только в свете Священного 
придания. Вполне понятно, какую силу давало папству такое решение вопроса. 
Чтобы сбить папство с этой позиции, протестантизму было необходимо лишить 
его монопольного права толкования Библии при помощи Священного предания 
и собственного произвола. Для этого он провозгласил право каждого 
верующего не только самостоятельно читать, но и толковать Библию. Что же 
касается Священного предания, то протестантизм полностью отказал ему в 
значении источника откровения. "Только Библия" - стало его основным 
девизом. Протестантизм выступает против идеи, что при истолковании Библии 
следует руководствоваться разумом. Допуская философское мышление в 
качестве своего рода приправы к вере, протестантизм считал все же лишь 
последнюю единственным критерием истинности восприятия библейского 
откровения. Вера, которую протестантизм поставил в центр своего учения, есть 
личное переживание, по существу не поддающееся разъяснению и контролю со 
стороны. 

Протестантское учение нанесло удар католическому духовенству и в той 
области, которая касалась влияния его молитв на земные судьбы людей. Если 
верующий - католик считал достаточным помолиться с помощью священника 
Богородице или какому - либо святому, чтобы избавиться от той или иной 
неприятности или, наоборот, добиться жизненного успеха, то протестантизм 
утверждает, что человеческая судьба не зависит ни от молитв, ни от 
деятельности человека, так что вся тяжеловесная махина католического культа 
не имеет по существу никакого жизненного смысла. 

Культовые нововведения протестантизма шли в основном по линии 
"удешевления" церкви и церковного ритуала. Почитание библейских 
праведников оставалось незыблемым, но было лишено тех фетишистских по 
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существу политических форм, какие принял вообще культ святых в 
католицизме. Протестантизм отказался и от ряда других элементов культа - 
поклонения мощам, реликвиям, кресту, статуям и иконам. Отказ от поклонения 
видимым изображениям базировался в догматическом отношении на 
ветхозаветном Пятикнижии, рассматривающем такое почитание как 
идолопоклонство. 

Среди разных ответвлений протестантизма не было единства в некоторых 
вопросах, связанных с культом, внешней обстановкой церквей и т.д. Лютеране, 
например, сохранили в своих церквах распятие, алтарь, свечи, органную 
музыку; кальвинисты же от всего этого отказались. 

Месса была отвергнута протестантами почти всех направлений. 
Богослужение стало вестись ими на национальных языках; оно состояло из 
проповеди, пения молитвенных гимнов и чтения тех или иных глав Библии, 
преимущественно Нового завета. 

Наиболее важные обряды, считавшиеся в католицизме ядром 
богослужения – таинства, подверглись в протестантизме решительному 
пересмотру. Лютеранство оставило из семи таинств лишь два - крещение и 
причащение, кальвинизм - одно лишь крещение. При этом трактовка таинства 
как обряда, при совершении которого происходит чудо, в протестантизме 
приглушена. Лютеранство сохранило некоторый элемент чудесного в 
истолковании причащения. Оно заняло среднюю позицию между 
католицизмом, с одной стороны, и цвинглианством и кальвинизмом - с другой, 
в решении вопроса о том, происходит ли при совершении обряда чудо 
превращения хлеба и вина в плоть и кровь Спасителя. 

Особое значение имел отказ протестантизма от таинства священства. 
Протестантизм отверг деление общества на духовенство и мирян. Учение о том, 
что любой человек может непосредственно общаться с Богом, давало основание  
утверждению «всеобщего священства». 

Все эти принципы были направлены против могущественного аппарата 
католической церкви. 

Протестантизм переносит центр тяжести религиозной жизни с церкви на 
отдельную личность, он с самого начала разбился на целый ряд течений, 
церквей, толков и до сих пор на его почве продолжается отделение сект. 

 
3. Направления современного протестантизма. 
Организационная и вероисповедно-доктринальная картина 

протестантского лагеря христианства осталась в XX – XXI столетиях примерно 
такой же, какой она была и в предыдущем столетии: шли те же бесконечные 
процессы дробления и слияния, разделения и соединения, те же споры об 
единственно истинном вероучении. 

Организационные формы современного протестантизма очень 
разнообразны - от церкви как государственного учреждения (в Швеции, 
например) и до почти полного отсутствия какой бы то ни было объединяющей 
организации (например, у квакеров); от больших конфессиональных движений 
(например, Всемирный союз баптистов) до мелких изолированных сект. 
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Сейчас мы рассмотрим основные и наиболее влиятельные протестантские 
движения, существующие в данный период. 

 
Лютеранство. 
Наиболее распространенным ответвлением протестантизма является 

лютеранство. Лютеранские евангелистические церкви существуют во многих 
странах - Исландии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Германии. Много 
лютеранских церквей в Северной Америке. Крупнейшей является лютеранская 
церковь Бразилии. В странах Азии лютеран мало, сильнее чувствуется их 
влияние в таких странах, как Эфиопия, Судан, Камерун и другие. 

Мартин Лютер (1483 - 1546 гг.) - видный деятель Реформации, основатель 
протестантизма.  Лютеранский перевод Библии сыграл важную роль в 
формировании общенационального немецкого языка. Лютер был сторонником 
умеренной бюргерской реформации. Он отрицал роль церкви и духовенства как 
посредников между человеком и богом. «Спасение» человека, утверждал он, 
зависит не от выполнения «добрых дел», таинств, обрядов, а от искренности его 
веры. Источником религиозной истины является не «священное предание» - 
(решения церковных соборов, суждения пап и т.п.), а само Евангелие. 

Основными вероучительными документами лютеранства являются 
«Аугсбургское вероисповедание» и «Апология». Центральный момент 
лютеранского вероучения составляет учение об оправдании верой. Отношения 
церкви к миру характеризует учение Лютера о двух царствах. Лютер четко 
разграничивал две сферы: религиозную и общественную жизнь. Содержание 
первой составляют вера, христианская проповедь, деятельность церкви; второй 
- мирская деятельность, гражданская мораль, государство и разум. Лютеранство 
отрицает сословие духовенства как наделенного благодатью посредника между 
Богом и человеком. Спасает только личная вера в Бога, а не сверхдолжные дела 
святых и добрые дела в пользу церкви. Лютеранство упраздняет монашество, 
поклонение святым и их мощам. Культ в лютеранской церкви соответствует 
буржуазному требованию «дешевой церкви». 

Сейчас в мире около 75 млн. лютеран, 192 млн. лютеранских церкви. 
Около 50 млн. верующих объединены во Всемирный лютеранский союз. 

Главный упор в проповеднической деятельности сейчас на истолковании 
вопросов общественной жизни и особенно на морально - этические проблемы. 
Лютеранские церкви принимают участие в экуменическом движении. 
Лютеранство распространенно в Эстонии, Латвии, Казахстане, Киргизии и 
других. 

 
Кальвинизм. 
На втором месте по численности приверженцев после лютеранства 

остается, как это было и раньше, кальвинизм. Жан Кальвин - один из деятелей 
Реформации во Франции. Основы кальвинизма - учение о божественном 
предопределении одних людей к «спасению» и других к «осуждению». Но это 
предопределение не исключало активной деятельности, поскольку верующий, 
хотя и не знает своей судьбы, своими успехами в личной жизни может 
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доказать, что он "божий избранник". Наилучшими добродетелями объявлялись 
умеренность и бережливость, проповедовался режим мирского аскетизма.  
Кальвинисты считали, что всеведущий бог, еще до сотворения мира, одних 
людей предназначил «к спасению», т.е. к райскому блаженству, а других к 
«погибели» - мукам ада.: если человеку в его делах сопутствует успех, значит, 
бог помогает своему избраннику, перед которым раскрываются ворота рая. 
Если же человека преследует неудача, это свидетельствует о немилости 
божьей, ведущей неудачника к погибели в аду. 

Кальвинизм распадается в свою очередь на три ответвления: 
реформаторство, пресвитерианство, конгрегационализм. Вместе взятые они 
охватывают около 50 млн. человек. Во Всемирный пресвитерианский союз 
входит 125 самостоятельных кальвинистских церквей из разных стран. 
Небольшое число последователей реформаторства имеется в областях Западной 
Украины. 

 
Англиканство. 
Англиканская епископальная церковь является в настоящее время 

государственной церковью Англии. Англиканские церкви существуют также в 
США, в Индии и т.д., всего в 16 странах. С 1867г. англиканские церкви, 
сохраняя свою самостоятельность, объединяются Англиканским союзом 
церквей. Главой церкви является английский король. Сохранена иерархия, 
напоминающая католическую. Епископов через премьер-министра назначает 
король. Во главе духовенства двух графств - Кентерберийского и Йоркского - 
стоят архиепископы. 

Внешняя обрядовая сторона католицизма в англиканской церкви почти не 
была реформирована. Главное место в богослужении сохранилось за литургией, 
которая отличается сложной обрядностью, торжественностью. 

В США англиканство представлено Протестантской епископальной 
церковью США. Ее возглавляет пожизненно избираемый глава из числа 
епископов, в руководящий орган входят представители клира и прихожан. 
Епископальная церковь США ведет большую миссионерскую деятельность в 
странах Азии, Африки, Латинской Америки. 

 
Старокатолики. 
К протестантам относят и старокатоликов - сторонников отколовшихся от 

римско-католической церкви направлений. Старокатолическая церковь 
сложилась на основе оппозиции решению Ватиканского Собора, 
провозгласившего в 1840 году догмат о папской непогрешимости. 

В  настоящее  время  старокатолицизм  представлен  несколькими  
самостоятельными церквями. Основные его центры - ФРГ, Австрия, 
Швейцария, Нидерланды. Старокатолические церкви объединены в 
Международный старокатолический конгресс и входят во Всемирный Совет 
церквей. Вероучение старокатоликов занимает промежуточное положение 
между католицизмом и протестантизмом. С одной стороны, старокатолики 
сохраняют целый ряд моментов из католического культа, с другой, не признают 
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главенства римского папы, отвергают почитание икон, церковных реликвий, 
обязательный целибат для духовенства и т.п. Во всем этом старокатолики 
особенно близки к англиканам, с которыми они поддерживают постоянные 
контакты. 

 
Меннониты. 
К  числу сложившихся  еще  во  времена  Реформации  разновидностей 

протестантизма принадлежит движение меннонитов. Оно возникла в Северной 
Германии. Ее основателем был голландец Менно Симоне. Источником 
вероучения меннонитов является написанный им «Фундамент истинной 
христианской веры». Догматика и обрядность меннонитов во многом 
заимствованы у баптистов. Меннониты не верят в предопределение. Они 
придают большое значение личной вере, которая, согласно их учению, имеет 
приоритет даже перед "Священным писанием". 

К основополагающим канонам меннонистического учения относятся 
принципы: покаяния в грехах, крещение по вере, омовение ног, церковные 
отлучения, отказ от воинской службы и ряд других догматов, ставящих 
меннонитов в ситуацию самоизоляции от общества, в особенности от 
государства. 

В настоящее время движение меннонитов представлено во многих 
странах, преимущественно в Северной Америке и Европе; имеются меннониты 
и в ряде районов нашей страны. Сейчас в мире насчитывается около 
полумиллиона меннонитов. Меннониты в зарубежных странах располагают 
сетью школ и семинарий для подготовки кадров пропагандистов и 
миссионеров. Миссионерской деятельностью движение занимается давно и 
придает ей большое значение, меннонистские миссии можно встретить почти 
во всех странах мира. 

 
Баптизм. 
Большое место в системе протестантистских церквей занимает баптизм. 

По своему вероучению баптизм во многом смыкается с другими 
протестантскими организациями. Разделяя общехристианские догматы о 
Троице, божественном происхождении Христа и т.п., баптисты вместе с тем 
отрицают роль церкви как посредницы между Богом и людьми, проповедуют 
принцип "оправдания верой". Подобно кальвинистам, они верят в 
предопределение, однако этот принцип не доведен ими до крайности. В их 
вероучение отчетливо выделяются элементы архинианства, признающего 
свободу воли человека. Значительно упрощен у баптистов культ. Они 
отказались от почитания икон, креста, веры в святых. Богослужения заменены у 
них молитвенными собраниями; крещение производится над взрослыми 
людьми и считается не таинством, а обрядом, символизирующим посвящение 
человека в члены церкви. 

Источником вероучения баптисты считают Библию (прежде всего Новый 
Завет). Баптиты не признают святых, монашество, сосредотачивая внимание на 
Иисусе Христе как единственном посреднике между Богом и людьми, который 
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своей жертвой спас грешников. Главный принцип «Жить в мире, но быть не от 
мира сего», т.е. подчиняться земным законам, но сердце целиком отдавать 
«небесному жениху» - Христу. Особое значение баптисты придают проповеди 
своей веры, которую вести обязан каждый (принцип всеобщего священства), 
особенно среди детей и молодежи. За последние десятилетия численность 
баптистов в нашей стране в целом медленно, но постоянно увеличивается. 

В настоящее время позиции баптизма особенно сильны в США. Кроме 
США баптизм представлен в Великобритании, Бразилии, Канаде, Мексике, 
Бирме, Индии, ЮАР и др. 

В 1905г. был создан Всемирный баптистский союз. С баптизмом тесно 
связаны такие религиозные течения и организации, как "братья во Христе", 
"молодые христиане" и др. 

В мире насчитывается сейчас свыше 40 млн. приверженцев этого течения. 
 
Методизм. 
Одно  из  крупнейших  церковных  образований  в  рамках  

протестантизма  -  методизм, сложившийся в ХVIII в. на почве англиканства и 
связанный с ним по происхождению. Кроме традиционных центров - Англии и 
США, методистские церкви существуют сейчас также в Австралии, Новой 
Зеландии, на Фиджи, в ЮАР, и ряде других стран. Самой крупной является 
методистская церковь США, одна из крупнейших религиозных организаций в 
стране. 

По вероучению и культу методизм близок к англиканству. Для этого 
течения характерно принятие арминианской доктрины. Культ методистов 
предельно упрощен. Из обрядов сохраняются крещение и причащение. 
Рассматривая причащение как таинство, методисты отрицают присутствие тела 
и крови Христа в элементах причастия. Полностью отвергается католическое 
учение о чистилище, отрицается необходимость исповеди. Отличительная 
черта - строгий централизм. Во Всемирный методистский Совет входит 
большинство методистских организаций многих стран. 

 
Квакеры. 
В 40-х годах XVIII века, после того, как в Англии было основано 

«Общество друзей и внутреннего света», к нему примкнули многие 
баптистские группы. Членов этого общества стали называть квакерами 
(трясущимися). Общество смело отстаивало принципы равенства всех людей, 
выступало против воинской повинности и т.д. 

Основу вероучения квакеров составляет представление о том, что Бог 
заключен в сердцах людей; истину следует искать во «внутреннем свете», 
озаряющем человека и свидетельствующем о присутствии в нем божественного 
начала. Озарение «внутренним светом» означает одновременно победу над 
грехом, над силами мрака. Чтобы обрести «внутренний свет» нужно идти 
«правильным путем», нужна, прежде всего, молитва. Соответственно этому 
квакеры полностью отвергают внешнюю обрядность и церковную иерархию, у 
них нет строго регламентированного церемониала богослужения, они не 
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признают таинств, не крестятся и не причащаются. 
«Внутренний свет» адекватно воплощен в Библии, рассматриваемой 

квакерами как необходимый источник религиозной истины. Однако она 
нуждается в интерпретации посредством «внутреннего света», чтобы 
приобщиться к Святому Духу, который озарял ее авторов. В своей вере квакеры 
исходят, прежде всего, из реального опыта богопознания, в т. ч. и тех, кто жил в 
прежние времена. Браки между квакерами совершаются на основе обещания 
верности, данном в присутствии старейшин. Квакеры разработали доктрину 
абсолютно бескомпромиссного пацифизма, категорически отвергая насилие 
даже в качестве самозащиты. Поэтому квакеры всегда отказывались брать в 
руки оружие. Они выступают против внешней роскоши, чинопочитания, не 
дают клятв, стремятся к максимальной простоте в речи, одежде, поведении, 
требуют безусловной правдивости и честности во всем, отказа от развлечений. 
Они широко практикуют благотворительность. На протяжении веков квакеры 
вели последовательную и энергичную борьбу против рабства, смертной казни, 
неграмотности, проституции. В настоящее время часть квакерских организаций 
активно участвует в борьбе против расизма. 

Основные принципы и формы организации, сложившиеся в XVII веке, 
сохранились и до нашего времени почти неизменными. 
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ЛЕКЦИЯ №8. ИСЛАМ 
 
План 
1. Ислам как мировая религия. 
2. Коран и Сунна. Догматика ислама. 
3. Мусульманский культ. Джихад.  
4. Шариат и духовенство. Основные течения в исламе. 
 
1. Ислам как мировая  религия. 
Ислам это мировая монотеистическая религия. Возникла в Хиджазе в 

начале VII века нашей эры среди арабских племен Западной Аравии. Уже в 
первый век своего существования, ислам в ходе военной экспансии арабов 
распространился на огромной территории от Ганга на Востоке до южных 
границ Галлии на Западе, в результате чего образовалось мусульманское 
государство Халифат. Современный ислам распространен в основном в странах 
Азии и Африки, играя существенную роль в их политической и 
социокультурной жизни. Число приверженцев ислама в современном мире 
около 1 млрд. человек. 

Сложившись на Ближнем Востоке, в той же культурной и языковой 
семье, что иудаизм и христианство, ислам позаимствовал многое у 
вышеуказанных религий. Эти заимствования ощутимы в священной книге 
мусульман «Коране», сказываются и на  вероучении, заметны и в культе 
(мусульмане считают, что существует одна религия – религия единого Бога, а 
все искажения обусловлены изменениями, вносимыми в нее людьми). В исламе 
принцип единобожия доведен до абсолюта. 

Важнейшая особенность ислама, как мировой религии заключается в 
неразрывной связи с религиозно-культовой и общественно-политической 
жизнью (законы шариата). 

 
Основатель ислама. 
Основатель ислама Мухаммад (Мухаммед, Мохаммед) происходил из 

рода Хашим, влиятельного мекканского племени Курейш. Как уже 
упоминалось, до Мухаммада арабам были известны иудаизм и христианство 
(последнее преимущественно в неортодоксальных формах); в качестве 
самостоятельной формы монотеизма в Аравии был распространен ныне 
исчезнувший ханифизм. Под определенным влиянием этих религий в 610-612 
годах нашей эры началась религиозная проповедь Мухаммада, первоначально 
не признаваемого и гонимого мекканцами. После переселения в 622 году нашей 
эры с небольшой группой последователей из Мекки в Медину, (хиджра, 
которая позже стала точкой отсчета для мусульманского летосчисления, 
ведущегося по лунному календарю) Мухаммад выступает уже не только как 
проповедник, но и как теократический правитель, диктующий приверженцам 
нормы поведения в различных областях жизни. 
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2. Коран и Сунна. 
Основной источник мусульманского вероучения -  Коран, понимаемый 

мусульманами как предвечное, несотворенное «слово Божие», откровение, 
которое Бог (Аллах), говорящий в Коране преимущественно от первого лица, 
как бы слово в слово продиктовал Мухаммаду через своего ангела Гавриила. 
Подобно тому, как для христиан Бог воплотился в Иисусе Христе, для 
мусульман Аллах открыл себя в Коране. 

Текст Корана написан рифмованной прозой и состоит из 114 сур (глав)  и 
приблизительно 6200 стихов – айатов, составляющих, к сравнению примерно 2 
трети от объема нового завета. По содержанию, священная книга мусульман 
похожа на Священные Писания  многих народов, кроме вероучительных 
установлений и культовых распоряжений, она регламентирует семейные, 
имущественные и другие отношения. 

Вместе с тем, имеются в Коране и свои особенности. В отличие, скажем, 
от Библии, в нем практически незаметно следов последующей редакционно-
литературной обработки. 

Мусульманские богословы усматривают преимущество Корана в том, что 
он написан на арабском языке – живом, разговорном, в отличие от писаний 
других народов, изложенных на мертвых языках, скажем на санскрите. 

Второй источник мусульманского вероучения - Сунна, своего рода 
священное предание, примеры из жизни Мухаммада как источник материала 
для решения религиозных, социально-политических, правовых проблем, 
возникающих перед мусульманской общиной. Сунна слагается из хадисов, 
повествующих о высказываниях Мухаммада по тому или иному конкретному 
поводу, его поступках или невысказанных одобрениях. Хадис всегда состоит из 
двух частей: собственно краткого рассказа и т. н. опоры - перечня передатчиков 
данного текста, которые в непрерывной цепи преемства удостоверяют его 
подлинность. 

До сих пор не мусульмане признают авторитет Сунны, а те, кто ее 
почитают, уверяют: если Сунна может обойтись без Корана, то Коран не может 
обойтись без Сунны. 

 
Догматика  ислама. 
Догматика ислама очень проста.   Мусульманин должен твердо верить, 

что есть только один   бог - Аллах; что Мухаммед был его посланником-
пророком; что до него бог посылал людям и других пророков — это библейские 
Адам, Ной, Авраам, Моисей, христианский Иисус, но Мухаммед выше их; что 
существуют ангелы и злые духи (джинны), впрочем, эти последние, 
перешедшие в ислам из древнеарабских верований, не всегда злы, они тоже 
находятся во власти бога и исполняют его волю; что в последний день мира 
мертвые воскреснут и все получат воздаяния за свои дела: праведные, чтящие 
бога, будут наслаждаться в раю, грешные и неверные гореть в геенне; наконец, 
что существует божественное предопределение, ибо Аллах каждому человеку 
заранее назначил его судьбу. 

Аллах изображается в Коране как существо с чисто человеческими 
 

 



 79

моральными качествами, но в превосходной степени. Он то гневается на людей, 
то прощает их; одних любит, других ненавидит. Как и иудейский и 
христианский боги, Аллах заранее предназначил одних людей к праведной 
жизни и будущему блаженству, других — к беззакониям и загробным 
мучениям. Тем не менее, в Коране, как и в Евангелии, бог многократно 
именуется милостивым, прощающим и пр. Важнейшее качество Аллаха — это 
его могущество и величие. Поэтому наиважнейшее догматическое и моральное 
предписание в Коране — это требование полной, безоговорочной покорности 
человека воле Аллаха. 

 
Представления о рае и аде. 
Ад, по представлению мусульман, находится под семью землями. Он 

тоже состоит из семи ярусов, тяжесть наказания возрастает по мере углубления 
соответствующего  яруса. 

Легчайшее из наказаний мусульманского ада заключается в том, что 
грешник должен ходить в огненных сандалиях. За более серьезные грехи его 
сковывают цепями, обливают смолой и донимают жарой так, что «мозг в голове 
кипит, как вода на огне». 

Для утоления невыносимой жажды предлагается кипяток и гнойная вода. 
Есть в аду и огненная гора Сауд, на которую грешникам нужно 

подняться, чтобы быть сброшенными вниз. Сам подъем на гору длится без 
малого 70 лет. 

Главное в характеристике  мусульманского рая  – уютный тенистый сад с 
многочисленными источниками воды, такой милой сердцу человека, вся жизнь 
которого прошла в безводной пустыне. 

Праведники в пышных одеждах с многочисленными украшениями 
возлежат на ложах, часто со своими женами, или же с пышногрудыми 
черноглазыми существами женского пола (гуриями), предоставленными в их 
распоряжение. 

Страшный суд мыслиться мусульманам так: 40 дней с неба на землю 
будет литься живая вода, которая зальет ее на 12 локтей выше высочайших гор. 
Потом зазвучит труба архангела Исрафила,  из нее вылетят души умерших, 
которые разлетятся по все земле, найдут свои могилы и вселяться  в свои тела. 
После, воскресшие направятся к месту Суда. 

После окончания суда и вынесения приговора, праотец Адам лично 
разделит праведников от грешников и отправит их либо в рай, либо в ад. 

 
3. Мусульманский культ. 
Разберем подробнее пять основных моментов культовой практики 

ислама. 
Провозглашение  первого и важнейшего положение символа веры «аш-

шахады», которая гласит – Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед  - посланник 
Аллаха. 

Именно троекратным повторением этой фразы переде духовным лицом 
производится ритуал обращения в ислам. 
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Ритуальная молитва – обязательная пятикратная молитва: на заре, днем, в 
полдень, на закате,  перед сном, совершаемая в индивидуальном порядке, реже 
– коллективно. 

Пост. Правила и продолжительность поста четко определены в Коране. 
На протяжении всего периода поста, от восхода до захода солнца мусульмане 
не имеет права: ни пить, ни есть, ни курить, ни делать внутривенные вливания, 
не развлекаться. Запрещается даже нюхать что-либо съедобное или приятное на 
вкус. Единственное, что разрешается делать в это время – глотать слюну и 
жевать жвачку. После захода и до восхода солнца, мусульмане едят и пьют. В 
дни поста не ведутся боевые действия, активные политические действия, не 
следует лгать, ссориться, оговаривать других правоверных. 

Милостыня – обязательный, ежегодный налог, который каждый 
мусульманин, владеющий определенной собственностью (к примеру, не 
меньше   пяти верблюдов или тридцати коз или овец), или имеющий 
определенный доход, платит в пользу бедных собратьев по вере. 

Паломничество – считается, что каждый совершеннолетний мусульманин 
при наличии физических и материальных возможностей, должен хотя бы раз в 
жизни  посетить «святые места», в первую очередь, Каабу в Мекке. 

 
Джихад. 
Одно из предписаний мусульманской религии состоит в священной войне 

за веру (джихад). Это вполне понятно, если вспомнить, что само мусульманское 
движение возникло из потребности арабов в объединении и в добывании новой 
земли. В Коране это предписание изложено ясно: в течение восьми месяцев в 
году (ибо четыре месяца считаются “запретными”) надлежит воевать с 
многобожниками, с неверными, истреблять их, захватывать их имущество. В 
этом ярко проявились фанатизм и нетерпимость к иноверцам, свойственные 
исламу даже в большей степени, чем другим мировым религиям. Однако 
впоследствии и мусульманские богословы, и светские ученые по-разному 
толковали заповедь джихада. Действительно, в Коране проводится некоторое 
различие между приверженцами разных немусульманских религий. К 
многобожникам, то есть последователям племенных и политеистических 
культов, отношение резко враждебное. К людям же, «имеющим писание», то 
есть иудеям и христианам, составители Корана высказывают уважение: это и 
понятно, ведь на идейной почве именно этих религий, на путях их упрощения 
выросла идеология ислама. Однако в Коране есть предписание воевать с теми, 
«которым ниспослано писание», - с иудеями и христианами, если они не 
веруют в Аллаха и не подчиняются религии истины. На практике в исламе 
всякое разделение между сторонниками иных религий стерлось: все они 
рассматривались как неверные (гяур), подлежащие или истреблению, или 
покорению. Под знаменем джихада мусульманские лидеры не раз, вплоть до 
наших дней, побуждали верующих к истребительной войне против всех 
иноверцев. 

Исламские  запреты. 
Кроме «пяти столпов», мусульмане должны придерживаться и менее 
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значительных распоряжений и запретов. 
К их числу относятся следующие: 
Строгий запрет изображения Бога, а также вообще изображать живые 

существа. 
Запрет употреблять в пищу свинину, мясо падали, а также пить кровь. 
Запрет употреблять в спиртные напитки, полученные в результате 

брожения, точнее говоря, запрет касается вина и пива, но никак не касается 
водки, неизвестной арабам в то время, но изобретенной именно ими. 

Запрет играть в азартные игры. 
Запрет брать проценты и заниматься «ростовщичеством», из-за которого 

арабским банкам приходится удовлетворятся «комиссионными». 
 
Обряды. 
Важнейшими обрядами в исламе являются   обрезание  и 

жертвоприношение, которое совершается в ознаменование значительных 
событий в жизни правоверных. 

Обрезание производится у мальчиков возрастом от 7 до 15 лет. 
Обрезание означает переход к взрослой жизни, сопровождающийся 

некими физическими страданиями. 
Вместе с религиозным значением, этот обряд также имеет и важное 

гигиеническое значение. 
Жертвоприношение  является неотъемлемой частью исламских 

праздников, он может выполняться при праздновании торжественных событий 
в жизни каждого мусульманина. 

 
4. Шариат и духовенство. 
Неотъемлемой частью религиозно-культовой системы ислама является 

Шариат. Шариат, это свод норм морали, права, культовых распоряжений, 
которые регламентируют всю личную и общественную жизнь правоверного 
мусульманина. 

Главным источником шариата является Коран. 
Религиозная организация ислама заметно менее структурирована, чем 

церковная организация у христиан. 
Основу религиозной организации мусульман составляет община 

верующих,  - умма, руководителем которой является имам. 
Религиозным  центром, местом  проведения  культовых мероприятий 

является  мечеть. 
Обеспечение проведения обрядов лежит на муэдзинах и проповедниках – 

хатибах. 
Знаток шариата и его толкователь – это муфтий. В каждой исламской 

стране есть верховный муфтий, контролирующий действия правительства. 
 
Основные течения в исламе. 
В исламе существует течение «суфизм», представители которого 

призывают отказаться от всего земного, и целиком посвятить себя служению 
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Аллаху. Суфии создали собственные братства,  напоминающие  ордена  
христианских  монахов.  Странствующие  суфии  называются «дервишами». 

Среди мусульман также существует разделение на Шиитов и Суннитов. 
Шииты считают, что главой мусульман – имамом, может быть только 

кровный родственник пророка Мухаммеда, так как только на него может 
снизойти божественная благодать, ниспосланная Аллахом. 

В исламском мире шииты и другие близкие к ним течения составляют 
меньшинство, примерно 1/4 от общего количества мусульман, но они очень 
активны и сильно влияют на мусульманское движение, причем  не только на 
Востоке. 

Сунниты  - это ортодоксальное направление в исламе. Сунниты 
отличаются  от других представителей мусульман тем, что почитают Сунну. 
Сунниты настаивают на том, что именно они точно следуют Корану и всем 
законам, ниспосланным Аллахом в мир. 

Суннизм делится на четыре религиозных школы: 
Ханифиты, Шафииты, Маликиты, Ханбалиты. 
В среде ханбалитов сложился «ваххабизм»,  который проповедовал 

суровое соблюдение монотеизма, отказ от поклонения святым людям и святым 
местам. По их мнению, поклонятся необходимо только Аллаху. 

Ваххабиты, которых можно назвать исламскими радикальными 
протестантами, в свое время пытались даже сокрушить священный для всех 
мусульман «Черный Камень»  - осколок метеорита, вмурованного в стену 
Каабы в Мекке. 

Ислам, является одной из важнейших мировых религий, активно 
влияющий на мировую политику, наравне с христианством и иудаизмом. 

В наше время намечается серьезный конфликт между христианскими и 
мусульманскими странами, поскольку, несмотря на видимую схожесть этих 
религий, глубинная их сущность сильно разниться. 

Большинство крупных терактов в мире совершено именно 
последователями различных течений ислама, объясняющих свои действия 
«ведением священного джихада» против неверных, что серьезно накаляет 
геополитическую обстановку в мире. 

Духовное возрождение мусульман в Украине началось в конце 80-х, 
начале 90-х годов XX века и связано со становлением молодого, независимого 
государства. В период Советской власти религиозные учреждения мусульман 
функционировали либо не в полном объеме, либо использовались в 
хозяйственных целях. 

 
 
 


