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к разнообразным верованиям. 
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и всех, кто интересуется вопросами религиоведения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель пособия – привлечь студентов к анализу религии как 

социокультурного явления, многогранного элемента духовной культуры 
человечества, предоставить возможность для осмысления взаимодействия 
разнообразных религиозных проявлений и их влияния на человека и общество, 
помочь студенту в формировании толерантной мировоззренческой позиции 
на основе плюрализма взглядов и концепций. 

Пособие разработано по стандартам кредитно-модульной системы 
обучения в соответствии с требованиями Болонского процесса. Согласно 
программе курса «Религиоведение», теоретический материал структурирован 
по двум содержательным модулям, включающим, в свою очередь, восемь 
учебных тем. 

В первом модуле студенты определяют предмет и основные аспекты 
религиоведения, осмысливают функциональное назначение религии, 
очерчивают проблемное поле, исследуют закономерности эволюции 
религиозных представлений человечества.  

В рамках второго модуля студенты усваивают основные догматы 
мировых религий, осмысливают позитивный и негативный смысл религиозных 
установок, особенности современных нетрадиционных верований и их 
возможности манипулирования человеческим сознанием.  

После каждой темы предлагаются вопросы, позволяющие выяснить, 
насколько усвоен теоретический материал, приводятся термины, необходимые 
для уяснения.  

Для организации самостоятельной работы включен список тем рефератов 
и дополнительной литературы.  

К каждому модулю предлагаются контрольно-поисковые задания, 
философские тексты (с комментариями) для самостоятельной работы, задания 
по подготовке к дискуссиям. Для контроля знаний по всему курсу 
рекомендуются тесты. 

В данном курсе предусмотрены учебные экскурсии «По храмам 
Харькова», в музей Харьковской епархии, в часовню св. Татианы. Посещение 
нескольких православных храмов (Покровского, Успенского, Благовещенского 
соборов, Свято-Воздвиженской церкви и церкви трех святителей), синагоги 
и польского католического костела позволяет детально познакомиться 
с культовыми сооружениями, обрядами, литературой, предметами культа 
разных религиозных направлений. 

В условиях свободы вероисповедания в нашем обществе каждый человек 
сам принимает решение, во что верить и верить ли вообще. Курс 
«Религиоведение» дает возможность получить знания о религии как 
о социокультурном явлении, осмыслить ее моральные заповеди, сформировать 
толерантное отношение к последователям различных религий и конфессий. 

Многое в жизни зависит лично от Вас, Вашего разума и души, желания 
и умения нести в мир Истину, Добро и Красоту.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 
 

Форма 
занятия Тема Кол-во 

часов 

Организация 
самостоятельной 

работы 
Модуль I 

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Лекция 1 Структура и функции 
религии в обществе 2 Подготовка к дискуссии 

Семинар 1 
Научно-историческая 
характеристика религий 
мира  

2 

Защита рефератов, 
экскурсия в музей 
Харьковской епархии, 
работа с богословскими 
текстами. 
Модульный контроль 

Модуль II 
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ИХ ИСТОКИ. НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

Лекция 2 Индуизм. Буддизм 2 Составление глоссария 
по теме  

Семинар 2 Индуизм. Буддизм 2 Защита рефератов 

Лекция 3 Иудаизм. Христианство 2 Экскурсия «По храмам 
Харькова» 

Семинар 3 Иудаизм. Христианство 2 Посещение часовни св. 
Татианы, написание эссе 

Лекция 4 Ислам 2 Составление глоссария 
по теме 

Семинар 4 Ислам 2 Подготовка к дискуссии 

Лекция 5 Нетрадиционные 
религиозные течения 2 

Интерактивная игра, 
решение проблемных 
ситуаций 

Семинар 5 
Нетрадиционные 
религиозные течения в 
Украине 

2 
Составление кроссворда 
по всему курсу. 
Модульный контроль 
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Модуль І. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 
♦ Структура и функции религии в обществе 
♦ Научно-историческая характеристика религий мира 
♦ Национально-государственные религии 
 
Теоретическая наполненность данного модуля раскрывает глубинную, динамическую 

сущность религии как социального феномена, как формы общественного сознания, как 
социального института. Большая теоретическая насыщенность тем, представленных 
в данном модуле, обусловила концентрацию историко-философского материала вокруг 
стержневой идеи, которая обобщает теории мыслителей различных периодов. На передний 
план выводятся социальные функции религии, анализируется ее структура и специфика 
проявления религиозных верований. 

Ознакомление с основными концептуальными подходами, идеями зарубежных 
и отечественных философов, социологов, психологов и др. позволяет понять религию как 
социокультурное явление, как фактор мотивации социального поведения людей сквозь 
призму религиозно-этических категорий веры, греха, покаяния и т. п. 

 
Лекция 1. 
Структура и функции религии в обществе 
 
• Религиоведение: предмет, структура, методы. 
• Причины возникновения религии. 
• Структура религии. 
• Социальные функции религии.  
• Основные направления развития представлений о религии. 
 

Курс «Религиоведение» представляет собой составную 
часть цикла гуманитарных общественных дисциплин. 
Его изучение дает возможность познать и осмыслить 
такое сложное социальное явление, как религия, 
в различных аспектах ее проявления, раскрыть 

причины возникновения и существования религии, ее структуру, особенности 
верований и культов. 

Религиоведение – гуманитарная наука, исследующая общественно-
историческую природу религии, механизмы ее социальных взаимосвязей 
с политическими, экономическими, духовными системами общества, 
особенности их влияния на верующих. 

Как самостоятельная отрасль науки религиоведение возникло во второй 
половине ХІХ столетия «на стыках» философии и теологии, психологии 
и социологии, антропологии и этнографии, археологии, языковедения, 
сравнительной мифологии и фольклористики. Это было обусловлено тем, что 
большой объем теоретического и эмпирического материала о разнообразных 
религиозных направлениях, культах, обрядах, исследование религии как 

Религиоведение: 
предмет, структура, 

методы 
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феномена духовной жизни вызывали необходимость более тщательного 
и внимательного рассмотрения воздействия религиозных компонентов на 
жизнь человека. 

Предметом религиоведения являются объективные закономерности 
возникновения, становления и развития религий, их функционирования, 
структуры и разнообразные феномены, взаимосвязь и взаимодействие религии 
с иными областями знаний.  

Для тщательного, комплексного и более совершенного рассмотрения 
предмета религиоведения используются два направления исследований: 

√  теоретическое направление – рассматривает философские, 
социологические и психологические аспекты религиозного влияния на жизнь как 
отдельного человека, так и общества в целом; 

√  историческое направление – изучает историю возникновения, 
эволюцию, взаимовлияние и взаимосвязь отдельных религий, религиозных 
верований и культов.  

Как наука религиоведение включает в себя отдельные области 
гуманитарного знания, которые объединяются в единую структуру, а именно: 

философия религии – включает основные религиозно-философские идеи, 
философские понятия и философское толкование религии как явления; 

история религии – представляется как базовая составляющая, которая 
аккумулирует знания от возникновения религиозных культов вплоть до 
современных религиозных течений и направлений; 

 психология религии – исследует психологические стороны влияния 
религии на сознание как отдельного человека, так и общества в целом; 

 социология религии – рассматривает место религии в системе 
социальных связей и анализирует ее влияние на различные социальные группы; 

 футурология религии – занимается перспективами развития религии 
в будущем; 

 религиозная антропология – изучает человека в религиозном 
миросозерцании; 

 религиозная культурология – стремится понять взаимовлияние 
религии и искусства; 

 география религии – аккумулирует и систематизирует знания 
о территориальной организации различных религий в их исторической 
ретроспективе. 

Противовесом религиозным образованиям в различные времена их 
существования выступают свободомыслие и атеизм. 

Атеизм представляет собой разнообразные формы отрицания, 
опровержения религиозных представлений и культа и утверждение 
самоценности бытия мира и человека. Атеизм находил выражение 
в религиозном индифферентизме, свободомыслии, антиклерикализме, а также 
в некоторых формах деизма, пантеизма и т. д.  
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Религиоведение использует самые разнообразные методы познания:  
– общефилософские, 
– общенаучные, 
– социологические, 
– теоретические, 
– эмпирические.  
Применяются также специальные религиоведческие методы:  
▪ генетический,                               ▪ структурно-функциональный,  
▪ исторический,                              ▪ сравнительно-исторический, 
▪ социологический,                        ▪ типологический,  
▪ каузальный,                                  ▪ философско-логический.  
Использование этих разнообразных методов имеет смысл только при 

условиях соблюдения основных методологических принципов исследования 
религиозных практик:  

– принцип объективности;  
– антропологический принцип; 
– принцип толерантности и терпимости; 
– принцип правового обеспечения свободы совести. 
Свобода совести предоставляет человеку возможность для 

самореализации и самоопределения своей духовной сущности. Как понятие 
«свобода совести» отображает условия, при которых возможно свободное 
духовное становление, развитие личности, утверждение ее суверенитета, ее 
самостоятельности. Свобода совести – это право граждан исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы 
или придерживаться атеистического мировоззрения. 

Свобода вероисповедания – законодательно гарантированное право 
личности свободно, без внешнего принуждения избирать и исповедовать 
любую религию, удовлетворять свои религиозные потребности, осуществлять 
другие культовые действия соответственно своей религиозной ориентации. 
Осуществляя свободу вероисповедания, человек имеет возможность открыто 
исповедовать выбранную им религию. 

В Конституции Украины содержится отдельная статья, которая 
предусматривает удовлетворение духовных потребностей в духе демократии, 
где отмечается, что каждый имеет право на свободу мировоззрения 
и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или 
коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную 
деятельность. Реализация этого права может быть ограниченна законом только 
в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других людей. 

Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, 
а школа – от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством 
как обязательная. Никто не может быть освобожден от своих обязанностей 
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перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам 
религиозных убеждений. В случае, если исполнение воинских обязанностей 
противоречит религиозным убеждениям гражданина, выполнение этой 
обязанности заменяется альтернативной (не военной) службой. 

 
Согласно современным научным данным, религия возникла 
в эпоху верхнего палеолита (каменный век) 40–50 тыс. лет 
назад на относительно высокой ступени развития 
первобытного общества. Возникновение религии связано 

с таким уровнем развития человеческого интеллекта, когда появляются зачатки 
теоретического мышления и возможность отрыва мысли от 
действительности (гносеологические корни религии): общее понятие 
отделяется от обозначаемого им предмета, превращается в особое «существо». 

Эти возможности реализуются лишь в связи с совокупностью 
практической деятельности человека, его общественных отношений 
(социальные корни религии). На ранних стадиях человеческой истории религия 
выступает продуктом ограниченности практического и духовного овладения 
миром.  

Первоначально объектом религиозного отношения был реально 
существующий предмет, наделяемый сверхчувственными свойствами, – 
фетиш. Фетишизм связан с магией, стремлением оказать влияние на ход 
событий в желаемом направлении при помощи колдовских обрядов, 
заклинаний и т. п. В дальнейшем предписываемые предмету сверхчувственные 
свойства стали отделяться от него, превращаться в самостоятельные существа – 
«духов». Возникла вера в самостоятельную по отношению к телу «душу» 
(анимизм), создалась возможность удвоения мира на реально существующий 
и потусторонний, сверхъестественный. 

В процессе разложения родового строя на смену родовым и племенным 
религиям пришли политеистические религии раннего классового общества. 
Фридрих Энгельс отмечал, что фантастические образы, в которых 
первоначально отражались только таинственные силы природы, постепенно 
приобретали также и общественные атрибуты и становились представителями 
исторических сил. На дальнейшей ступени развития вся совокупность 
природных и общественных атрибутов множества богов стала переноситься на 
одного всемогущего бога – возник монотеизм. 

По своему характеру религии раннего классового общества – это 
племенные, а в дальнейшем национально-государственные религии, в которых 
вероисповедная связь между людьми совпадает с этническими 
и политическими связями (таковы, например, конфуцианство, синтоизм, 
иудаизм, индуизм).  

 
 
 

Причины 
возникновения 

религии 
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На более поздней стадии исторического развития появляются мировые, 
или наднациональные религии: 

▪ буддизм (VІ–V вв. до н. э.); 
▪ христианство (І в.); 
▪ ислам (VІІ в.). 
Они объединяют людей общей веры независимо от этнических, языковых 

или политических связей. 
С эпохи Возрождения получает развитие процесс секуляризации – 

постепенного высвобождения из-под контроля религии различных сторон 
общественной и личной жизни. 

Развитие научного знания и техники вызвало так называемый 
антропологический поворот религии – обращение ее преимущественно 
к внутреннему миру человека, этическим проблемам.  

Согласно Цицерону, термин «религия» происходит от лат. слова 
«regele» − уважать, почитать, и означает «богопочитание», «культ»; или же, по 
версии Лактанция, от «religare» – связывать, что означает мистическую, 
таинственную связь с Богом. Именно такое понимание в дальнейшем ложится 
в основу сущности религиозности человека. 

Религия является одной из древнейших форм общественного сознания – 
одной из форм отражения мира, но отражения своеобразного. Религия 
стремится к универсальному отражению действительности, употребляя при 
этом фантастические образы, которые воспринимает как соответствующие 
действительным. 

Религия – это мироощущение и миропонимание, а также соответствующее 
поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере 
в существование (одного или нескольких) богов, «священного» начала, т. е. 
такого, которое находится за чертой «естественного», недоступного пониманию 
человека. 

По своему существу религия – идеалистическое мировоззрение. Главный 
признак религии – вера в сверхъестественное.  

Таким образом, причинами возникновения религии являются: 
√ социальные и социально-климатические – незащищенность человека 

перед природной стихией и социальными катаклизмами (войнами, голодом, 
эпидемиями и др.), стремление найти защиту в сверхъестественном; 

√ гносеологические (познавательные) – способность человеческого 
сознания в ходе познавательной деятельности придавать сверхъестественные 
(трансцендентные) свойства предметам и явлениям, которые человек не в 
состоянии исследовать опытным путем. В сознании человека формируются 
абстрактные представления о тех или иных явлениях, основанные не на 
знаниях, а на вере; 

√ исторические – обусловленность существующей религии ее 
историческими корнями, то есть всем предшествующим развитием; 
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√ социально-психологические – единая вера и совместные культовые 
действия способствуют интеграции людей в рамках определенной 
социокультурной общности; 

√ психологические – это причины, связанные с воздействием культовых 
отправлений на психику человека. Например, у индивида во время 
религиозного обряда могут возникнуть видения (галлюцинации), сильное 
эмоциональное возбуждение и т. д. 

 
Религия как сфера духовной культуры имеет свои 
особенности, имеет собственную структуру и выполняет 
определенные, присущие ей функции. 

К структуре религии относятся: 
▪ Религиозное сознание является специфической формой общественного 

сознания. Главным его признаком является вера в сверхъестественное. 
Религиозное сознание условно можно разделить на два компонента – 
религиозную психологию и религиозную идеологию. 

Религиозная психология включает в себя различные свойства психики 
людей, имеющие прямое или косвенное отношение к религии, например, мифы, 
традиции, представления, установки, предрассудки, эмоции, настроения, 
мнения и пр.  

Религиозная идеология в структуре религиозного сознания представляет 
собой теоретический уровень, т. е. систему идей, разработкой и пропагандой 
которых занимаются религиозные организации. Основными источниками для 
возникновения и развития религиозной идеологии, как правило, являются 
священные тексты и писания. В христианской религии таким источником 
является Библия, в мусульманстве – Коран. 

▪ Религиозный культ определяет совокупность символических форм 
и действий, с помощью которых верующие стремятся выразить свою 
приверженность к той или иной религии, стараются повлиять на 
сверхъестественные объекты. Например, «крест» является символом 
христианской религии, «полумесяц» – символом мусульманской религии. 
В христианстве обязательными считаются такие обряды, как крещение 
новорожденных и отпевание усопших; на Руси для воздействия на 
сверхъестественные «силы» церковь нередко организовывала «чрезвычайный 
крестный ход». К культу относятся: обряды, ритуалы, жертвоприношения, 
таинства, богослужения, посты, молитвы, а также культовые сооружения – 
храмы, соборы, культовые вещи – посуда, одежда, реликвии, и, конечно, – 
культовые книги.  

▪ Религиозные организации – объединения последователей той или иной 
религии, которые возникают на основе общности верований и обрядов. 
Религиозные организации могут выполнять много функций: удовлетворение 
религиозных потребностей верующих, регулирование культовой деятельности, 

Структура 
религии 
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разработку и пропаганду вероучения. Кроме того, религиозные организации 
могут выполнять и нерелигиозные функции: политические, правовые и прочие. 

Существуют четыре основных вида религиозных организаций: церковь, 
секта, деноминация, культ. 

√ Церковь (от греч. Божий дом) – это открытая массовая религиозная 
организация, имеющая тесные связи с широкими слоями общества 
и действующая внутри него.  

√ Секта – особая религиозная организация (группа верующих), 
отвергающая основные ценности «официальной церкви» и основной массы 
верующих. Обычно секту образовывает отколовшаяся от основной церкви 
группа верующих.  

√ Деноминация – это своего рода промежуточное звено между церковью 
и сектой. Являясь по сути религиозной организацией, отколовшейся от 
«официальной церкви», она более открыта и многочисленна, чем секта.  

√ Культ – закрытая религиозная организация (крайняя форма секты), 
в основе которой лежит поклонение какому-либо лживому «мессии».  

 
Все религиозные отношения, в конечном счете, 
являются одним из видов социальных отношений, 
а сама религия представляет собой сложную 
социальную систему, регулирующую отношения 

между людьми. Во все времена и при любых условиях религиозные институты, 
кроме исключительно религиозных функций, выполняли и социальные 
функции, т. е. действовали как социальные институты. Религия – это не 
столько отношения человека к богу (богам), сколько отношения между людьми 
по поводу бога (богов). 

Под специфическими особенностями религии следует понимать 
и определенные функции религии, которые она выполняет в обществе: 

 иллюзорно-компенсаторная функция: для верующего религия 
предоставляет надежду на лучшее существование, но в ином, потустороннем 
мире; 

 мировоззренческая функция: стремление религии создать собственную 
картину мира, собственную схему усовершенствованного общества, определить 
место человека в системе природы и общества; 

 регулятивная функция: стремление религии создать собственную 
систему норм и ценностей для верующего человека, что реализуется 
в традициях, культовых действиях, семейно-бытовых отношениях, привычках; 

 интеграционная функция: религия объединяет единоверцев и в то же 
время противопоставляет их последователям иных религиозных направлений;  

 коммуникативная функция реализуется в процессе взаимодействия, 
общения, религиозной социализации, передачи, обмена, восприятия 
религиозной информации и закрепления связей между верующими;  

Социальные 
функции религии 
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  культуротранслирующая функция: влияние религии на развитие 
письменности, книгопечатания, искусства; сохранение ценностей религиозной 
культуры; передача опыта от поколения к поколению; 

 функция размежевания (идеологическая) – идеологическое воздействие 
на людей, использование амбициозными политиками и террористическими 
организациями религии как средства достижения своих корыстных целей.  

Кроме перечисленных выше, можно назвать и другие социальные 
функции религии, например, такие, как: воспитательная, функция 
социализации, политическая, культурологическая и др.  

Роль каждой из приведенных функций религии в истории общества не 
одинакова. Каждая из этих функций может периодически превалировать, или 
наоборот.  

 
• Теологические (конфессиональные) концепции 
объясняют феномен религии посредством 
соответствующего религиозного опыта.  
В период со II по XIV вв. ведущую роль 

в общественном сознании начинает играть теология как «знание» 
о «наисовершеннейшем» воплощении духовности – Бога; остальные же формы 
общественного сознания, в первую очередь, философия, начинают выступать 
в роли «служанок богословия». В средние века в странах Западной Европы 
быстро возрастает значение римского епископа как первого среди других 
«князей церкви». С V в. он начинает именоваться «Папой».  

Из всех «отцов церкви» наибольшее влияние на развитие философии 
имел Августин Блаженный. В своих произведениях («Исповедь», «О Троице», 
«О граде Божьем») он доказывал, что Бог – наивысшее бытие, поскольку в нем 
находятся вечные идеи, которые предопределяют существующий в мире 
порядок. Душа человека, по Августину, является бессмертной. «Первородный 
грех» Адама и Евы поразил все человечество, и для спасения в будущей жизни 
недостаточно человеческих сил. Необходим примат духовной власти над 
мирской, ибо без церкви нет спасения.  

Средневековому познанию присуща двойственность: мир разделяется на 
духовный, небесный, божественный, с одной стороны, и на земной, плотский, 
греховный – с другой. И хотя первый (небесный) мир настоящий, истинный, 
человек принадлежит и к земному, греховному миру. Человек средних веков – 
это духовное существо, он создан по образу и подобию Бога.  

Фома Аквинский (ХІІІ в.) утверждал: если человеческий разум выявляет 
неспособность рационально постичь содержание тех или иных «божественных» 
истин, то он должен «покорно» склониться перед верой. Фома Аквинский 
выдвинул пять доказательств бытия Бога.  

▪ Первое доказательство исходит из существования движения. Все, что 
движется, имеет причину движения. Самодвижение предмета невозможно, 
первоосновой движения является Бог. 

Основные направления 
развития представлений 

о религии 
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▪ Второе доказательство исходит из понимания «продуктивной» причины. 
Первопричиной является Бог.  

▪ Третье доказательство существования Бога проистекает из 
необходимости существования всего.  

▪ Четвертое доказательство: существует абсолютное мерило – Бог.  
▪ Пятое доказательство вытекает из целенаправленности: должен быть 

тот, кто целесообразует бытие мира, – и это есть Бог. 
Учение Фомы Аквинского получило название томизм (на латыни Фома 

произносится как Тома). В 1879 году учение Фомы (Томаса Аквината) было 
провозглашено Папой Львом XIII официальной доктриной католической 
церкви. С XX в. на его основе развивается неотомизм – модернизированная 
форма учения средневекового философа Фомы Аквинского. 

Философия средневековья была служанкой богословия, теологии. 
В основе христианского монотеизма лежит два важнейших принципа: идея 
творения и идея откровения. Они обусловливают существование единого Бога. 

• Философские концепции очень разнообразны, они различаются даже 
в основных принципах и методах.  

Уже в античной философии Бог осмысливался как первооснова мира. 
Мир, по Аристотелю, – совокупность множества субстанций, каждая из 
которых является неразрывным единством формы и материи. Материя 
истолковывается Аристотелем как пассивный «первоматериал» бытия, 
и поэтому в «чистом» виде может только мыслиться. Движение материи может 
предоставить только форма. «Формой всех форм есть Бог». Согласно 
Аристотелю, все в мире имеет изначальную целенаправленность к Богу, к его 
творческому замыслу. 

Попытки объединить земное и небесное нашли отражение в работах 
Томаса Гоббса («Левиафан, или материал, форма и власть государства 
церковного и общественного»), Шарля Л. Монтескье («О духе законов»), 
Иммануила Канта («Религия в пределах только разума»), Дэвида Юма 
(«Естественная история религии», «Исследование принципов морали») 
и других философов ХVІІІ–ХІХ вв. 

Иммануил Кант (1724–1804) утверждал, что метафизика (метод познания 
основанный на идеальном восприятии действительности) имеет статус науки, 
но научное знание о Боге и душе невозможно. Вера в Бога, по Канту, 
необходима, поскольку без этой веры невозможно примирить требования 
нравственного сознания с непререкаемыми фактами зла, царящего 
в человеческой жизни.  

Представитель объективного идеализма Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770–1831) воспринимал субстанцию всего существующего как мышление. 
Идея воспринималась как абсолютная, как Абсолют. Абсолютная идея творит и 
природу, и общество, которые зависимы от нее. В такой связи религия, по 
Гегелю, есть порождение Божественного духа, результат Божественного 
влияния на человека. 
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Людвиг Фейербах (1804–1872) разработал материалистическую 
концепцию: основу религии составляет чувство зависимости человека от 
природы, а наиболее ярким выявлением его зависимости есть чувство страха.  

Религия, по мысли Фейербаха, парализует стремление человека к лучшей 
жизни в реальном мире и к преобразованию этого мира, подменяет его 
покорным и терпеливым ожиданием грядущего сверхъестественного воздаяния. 
Бог – это то, чем человек хочет быть. Именно поэтому религия наделена 
реальным жизненным смыслом, а не просто иллюзией.  

Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895) создают 
диалектико-материалистическую концепцию религии. Религия объясняется ими 
как фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые 
господствуют над ними в жизни, – отражение, в котором земные силы 
принимают форму неземных. Религия возникает на определенном уровне 
развития эмоциональной структуры личности, в одном ряду со страхом, 
отчаяньем, горем, одиночеством.  

• Социологические представления о религии стали формироваться 
с середины ХІХ века, когда экономические и политические процессы 
в европейском обществе изменили место и роль религии в общественном 
сознании. Французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм (1858–1917) 
считал, что религия является одним из социальных институтов, который возник 
для удовлетворения определенных социальных потребностей.  

Интегрирующей основой общества Дюркгейм считает общественное 
сознание – общие верования, чувства, ценности, нормы. При этом ослабление 
верований и чувств приводит к ослаблению социальных связей между людьми 
и в перспективе угрожает дезинтеграции общества, приводит к общественному 
распаду.  

Смысл и предназначение религии, по мнению Дюркгейма, состоит 
в культивировании социальных чувств и представлений, ритуалов и культовых 
действий, которые становятся обязательными для всех членов общества и, 
в представлении отдельных индивидов (групп), являются объективной 
реальностью. 

Немецкий философ и социолог Макс Вебер (1864–1920) также 
рассматривал религию как социальный институт. Однако, в отличие от 
Дюркгейма, он не считал, что религия как объективная реальность всецело 
подчиняет своему авторитету и власти отдельного индивида или группу. По 
мнению Вебера, религия составляет основу системы ценностей и норм, которые 
придают смысл и значение поведению и способу мышления каждого индивида, 
каждой социальной группы и тем самым способствует индивидуальной 
самореализации. 

Рациональная экономика, рациональная религия, рациональное право 
и управление, рациональное денежное обращение, рациональное поведение 
в хозяйственной сфере позволяют добиться максимальной экономической 
эффективности, Такая рациональность свойственна, прежде всего, 
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капиталистическому обществу с его рациональной религией 
(протестантизмом). 

Значительный вклад в развитие социологии религии внесли такие ученые, 
как Г. Зиммель, Б. Малиновский, Т. Парсонс, Т. Лукман, Р. Бель, А. И. Ильин, 
Н. А. Бердяев и др. 

• Биологические и психологические концепции характеризуют религию 
как порождение внутренних потребностей человеческого организма, результат 
его физиологических процессов. Австрийский психолог, философ, основатель 
психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–1939) все социальные явления и культуру 
воспринимает как систему предрассудков, с помощью которых общество 
сдерживает враждебные ему сексуальные влечения человека (либидо). 

 Благодаря культурным нормам врожденные инстинкты и влечения 
человека или перемещаются в сферу подсознания, или становятся формой 
социального творчества (сублимируются). К таким формам социального 
творчества З. Фрейд относит и религию.  

Швейцарский психолог и культуролог Карл Густав Юнг (1875–1961) 
анализировал религиозные представления как продукты «коллективного 
бессознательного». Содержание коллективного бессознательного попадает 
в сознание человека через «архетипы», под которыми понимаются формы 
и образы, которые встречаются во всем мире как составные элементы мифов, 
фантазий, творчества.  

Согласно Юнгу, архаические образы и переживания являются 
первичными формами адаптации человека к окружающему миру (архетипы) 
Бессознательное же – это прежде всего коллективное, безличное психическое 
содержание, уходящее корнями а глубокую древность. Интеграция содержания 
коллективного бессознательного – цель процесса становления личности 
(самореализация, индивидуализация). Основная задача психотерапии – 
налаживание нарушенных связей между различными уровнями психики 
благодаря мифам, обрядам. 

Немецко-американский философ, социолог, психолог Эрих Фромм (1900–
1980) в основу своего исследования поставил синтез социологического 
и психоаналитического подхода к религии. Религию он объясняет как 
экзистенциальный конфликт между душой и телом. Тело определяется как 
часть природы, а сознание поднимается над природой. Человек стремится 
решить проблему разлада между душой и телом, между бессознательным 
и сверхсознательным (мораль, право, религия), но никогда не может ее решить. 
На этой почве у человека возникает потребность в вере и религии. Э. Фромм 
пропагандирует религию без Бога, в центре которой – человек. Он считает, что 
религия существует в любом обществе. 

 Этнологическая концепция базируется на использовании 
этнографического материала, для объяснения сущности религии привлекается 
антропология культуры. Согласно этой концепции, источник религии 
содержится в «человеческой природе» и составляет комбинацию материальных 
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и духовных потребностей человека, или же религиозные представления 
комбинируются в определенный культурно-антропологический комплекс. 
Этнологическая концепция связана с именами Э. Тейлора, Л. Леви-Брюля, 
Б. Малиновского, А. Радклифф-Брауна, К. Леви-Стросса и других. 

● Одним из направлений религиозной философии является неотомизм, 
который сформировался в 70-е годы XIX века под воздействием решений 
І Ватиканского собора (1869–1879 гг.).  

Согласно неотомистской концепции, философия должна служить 
теологии. Высшая цель философских исследований – отстаивать истинность 
христианского учения, истинность богословия. Если система знаний 
человечества – это пирамида, то теология находится на ее вершине, 
философия – посередине, а все другие науки являются ее фундаментом. 
Следовательно, официальной религиозной философии присущ теоцентризм, 
то есть концентрация всех идей о человеке и мире, всех этических проблем 
вокруг проблемы Бога. Основное содержание неотомизма – догмы 
о существовании Бога, бессмертии души, свободе воли. 

В основе теории бытия лежат идеи креационизма, то есть 
о возникновении органического и неорганического мира в результате акта 
«божественного творения». Неотомисты различают три вида познания: 
чувственное – это познание отдельного, теоретическое – познание общего и, 
наконец, познание по аналогии, которое относится к абсолютному бытию 
и включает познание конечного сущего. Творец является противоположным 
миру, его творения позволяют судить о нем самом. Человек, познавая 
материальный мир, познает его творца – Бога.  

Учение о свободе воли связано с учением о теодицее. Если все в мире 
создано Богом, всемогущим, всесильным, то почему в мире существует зло? 
Кто виноват в этом? Ответы на эти вопросы неотомисты связывают со 
свободой воли. Сама свобода воли есть большое благо, дарованное Богом, 
но человек злоупотребляет им. Вот в чем корень зла. Однако нельзя упрекать 
Бога за то, что он дал человеку свободу воли, его за это можно лишь 
благодарить. А человек не умеет правильно распорядиться этим благом. Лишь 
благодаря страданиям, путем принятия зла человек достигает утверждения, 
становится более совершенным, приближается к своему идеалу. 

Религиозной философии присущ провиденциализм (от лат.: рrovidentia – 
предвидение, провидение), что является характерным для понимания причин 
развития общества как проявления воли Бога. Евангелизация рассматривается 
как решающее средство разрешения противоречий, которые существуют 
в обществе. 

● Представители религиозной философии К. Барт, В. Бруннер, П. Тиллих, 
Р. Нибур выдвинули пессимистическую теорию «диалектической теологии», 
в центре которой – противоположность между Богом и человеком, священной 
историей – и светскими деяниями, верой – и реальной жизнью.  
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Социальная сфера отдаляет человека от Бога. Человек, достигая успехов, 
начинает думать о своей автономности, о возможности перестроить свою 
жизнь. Светская жизнь – греховна, она отдаляет человека от Бога, толкает его 
на «бунт против Бога». 

В основе философии «теологии кризиса» лежит протестантское учение 
о греховности человека, божественной обусловленности развития общества. 
Все изменения в обществе обусловлены Богом, человек не может ничего 
изменить, его судьба также определяется Богом. Человек должен служить 
Богу – в этом его основное предназначение.  

● Основатель христианского эволюционизма Тейяр де Шарден в своих 
трудах «Гимн Вселенной», «Феномен человека» пытается согласовать 
религиозное мировоззрение с достижениями современной науки. Человека 
с присущей ему духовностью, сложным миром сознания он рассматривал как 
предварительно запланированный Богом итог эволюции космического целого.  

Эволюция, по его мнению, является основой развития. Процесс 
космического развития (космогенез) проходит три этапа: преджизненный, 
жизнь, мысль. На первом этапе происходит эволюция химических элементов 
и галактик, возникает физико-химическая среда. На втором – возникает 
биосфера, живые организмы (от простых – до человека). На третьем этапе 
происходит становление человека, формирование сферы духа (ноосфера), через 
которую возможен выход к «точке Омега», сверхличности, к духовному 
центру, «универсуму».  

«Точка Омега» – духовная сила, которой определяется содержание, 
характер и направление эволюции. «Точка Омега» существует вне времени 
и пространства. Она – трансцендентна. «Точка Омега» – это центр наибольшей 
концентрации сознания, духовная личность. «Точка Омега» выполняет роль 
космического эволюционизированного Христа, следовательно, это – 
«персонифицированый универсум». «Точка Омега» как энергия связана 
с природой. По существу, Бог растворен в природе (идея пантеизма). 

Таким образом, основными ориентациями современной религиозной 
философии являются:  

 поворот от теоцентризма к антропоцентризму;  
 попытка примирить религиозную философию и науку;  
 опора теории познания на такие течения, как герменевтика, 

структурализм и другие; 
 признание важности сохранения гуманистической ориентации 

культуры; 
 внимание к проблемам социального развития; 
 сближение религий как способ смягчения трагических противоречий 

современности. 
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Проблемно-поисковые задания для самостоятельной работы 
 
1. Дайте определение понятию «религия». 
2. Чем обуславливается потребность в такой науке, как 

«Религиоведение»? 
3. Что является предметом религиоведения? 
4. Каковы причины возникновения религии? 
5. Назовите структурные части религиоведения. 
6. 6 Какое место занимает религия в жизни общества? 
7. Из каких элементов состоит структура религии? 
8. Назовите основные социальные функции религии. 
9. В чем различие между церковью и сектой? 
10. Каковы возможные негативные последствия влияния сект на 

сознание и поведение индивида? 
11. Почему, с какой целью религия используется для разобщения 

людей? 
12. Действительно ли свобода совести является важным духовным 

достоянием для человека? 
13. Почему свободу совести нужно фиксировать в действующем 

законодательстве? 
14. Нет ли необходимости отменить свободу совести, чтобы в обществе 

не было духовных расхождений? 
15. Как Вы считаете, не стоит ли уделять больше внимания 

формированию религиозности в детстве? Нужно ли в школе ввести 
преподавание религиозных основ? 

16. Имеет ли право на существование атеистическая точка зрения? 
Возможно ли разработать доказательства отсутствия Бога? 

17. Составьте терминологический словарь: анимизм, атеизм, 
деноминация, диалектическая теология, евангелизация, креационизм, 
неотомизм, провиденциализм, психоанализ, религиоведение, религиозная 
идеология, религиозная психология, религиозное сознание, религия, 
религиозные чувства, религиозные организации, религиозный культ, свобода 
вероисповедания, свобода совести, свобода религии, свободомыслие, секта, 
теодицея, теология, теоцентризм, фетишизм, функции религии, христианский 
эволюционизм.  

 
Темы рефератов 

 
1. Определение религии, причины ее возникновения. 
2. Структура религии. 
3. Социальные функции религии. 
4. Формирование и развитие представлений о свободе совести в 

истории человечества. 
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5. Разнообразие взглядов на религию как социальное явление. 
6. Религиозное сознание: специфика и структура. 
7. Религиозная психология в системе религиозного сознания. 
8. Особенности религиозной веры. 
9. Религия и мистика. 
10. Религиозный культ: его черты и функции. 
11. Эмоции и религия. 
12. Религиозность и ее социологическое изучение. 
13. Верующие и их типы. 
14. Религиозная ситуация в Украине. 
15. Основные теологические концепции в современной западной 

философии.  
16. Проблема сосуществования атеизма и религиозности в Украине. 
17. Свободомыслие как явление духовной культуры. 
18. Наука и религия о смерти и бессмертии. 
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Тексты (с комментариями) для самостоятельной работы 
 
 
 
 
 
 
 Состоит из 13 книг и в целом представляет собой три необходимо-

религиозных плана исповеди: покаянный, с благодарением Богу (кн. 1–9), 
догматический (кн. 11–13) и сугубо философский, где философия является 
своего рода переводом исповедавшейся, т. е. уже как бы не существующей, 
души в богословское начинание мира (кн. 10). Вероисповедание оказывается 
мышлением на грани небытия и вновь-бытия. 

 Каждая книга «Исповеди» представляет собой анализ различных 
состояний души, понятий, нравственных ориентиров, добродетелей. 
Особенность этого анализа заключается в установлении процедур сведения ума 
в сердце, что освобождает его от лжи, уверток и хитроумия. «Сердечный ум» 
Августина оказывается моральной категорией, т. к. он направлен на любовно-
вдохновенное постижение Бога, который есть Высшее благо. 

 Поступок, как о том свидетельствует «Исповедь», в преддверии 
личностного исповедального акта (поэтому субъект поступка всегда – Я) 
двусмыслен. Он, с одной стороны, абсолютно детерминирован не только 
прошлым, но и будущим возмездием или блаженством, существующим 
в вечности, а с другой – абсолютно свободен, поскольку в исповедальном 
финальном акте, понимаемом как предсмертный момент встречи времени 
и вечности или как «граница добра и зла», субъект завершает жизнь лишь 
мысленно. Поступая сейчас, он сам детерминирует будущую вечность как 
возмездие или блаженство. Потому цель исповеди – возвращение к истокам 
бытия. 

 Философия, расположившись на границе исповедания как греховного 
самоисчерпания и догматического исповедания, обнаруживает возможность 
мысленно сопоставить основания мысли и основания веры. Именно в исповеди, 
которая есть акт сопричастности с Богом через молитву, с которой начинается 
каждая из 13 книг, очевидна вопросительная личная позиция философии 
относительно несомненности веры в Благо, которое есть Бог; где всеобщее 
(вера) понимается через особенное (философия). 

 В анализе добра и зла раскрывается двухчастная процедура 
(восхождение – нисхождение) познания: накопление знания – отделение 
истинного от ложного – опознание разумом самого себя – озаренность. 

 Доказательство тождества Бога, Бытия и Блага происходит из 
правильности познавательных процедур, что требует от исповедующего душу 
подчинения закону исповедания или закону правильности обсуждения.  

Аврелий Августин (Блаженный) 
«Исповедь» (401) 
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 Само-, душепознание требует интеллектуальной сосредоточенности, 
анализирующей и снимающей «страсти души». Любовь как основа Само- и 
Богопознания есть мерило правильности знания, Любовь тождественна знанию 
и благорасположению. Любящий Бога индивид всегда знающий. Знание – это 
знание о неведанном Бытии, которое есть Бог и к которому взывает душа. 

 Зов, однако, возможен к тому, о ком известно, что он есть и есть 
раньше и больше всего насущного. Такой зов есть акт веры. Вера, которой 
известно о Первосущем, есть разумна вера, а разум, знающий о неисповедимом, 
есть верующий разум. Потому известные девизы «верую, чтобы понимать» 
и «понимаю, чтобы верить» – принципиальны. Поставленные рядом, эти 
суждения обозначают границу, где разум в его предельном развитии 
оборачивается собственной противоположностью – не-ведением 
(основывающемся на знании), осуществляя выход во внелогическое 
пространство веры, а вера оказывается основанием понимания. 

 Цель разума состоит в выработке процедур, помогающих причаститься 
полноте бытия, т. е. Богу. Потому и цель исповеди состоит не столько 
в обнаружении трансцендентности бытия, сколько в очищении путей для при-
бытия-присутствия. 

 Идея присущности Высшему существу оказывается главной 
регулятивной идеей «Исповеди», заставляющей переосмыслять все имеющиеся 
до акта исповеди идеи, состояния, нравственные императивы. 

 Августин последовательно (в кн. 2) анализирует грехи как таковые 
(лень, стремление к роскоши, расточительность, зависть и пр.) и греховные 
поступки в соответствии с библейскими заповедями. Идея «духовного братства, 
или «братской души», выступает как универсалия для дружбы и для любви в их 
ориентации на благо. Духовное благо создает критерий для различения добра 
и зла, поскольку предполагает доброжелательные и потому бескомпромиссные 
взаимоотношения. 

 Предельное исповедание ставит человека на грань как бы 
самоисчерпания, обнаруживая возможность представить себя присутствующим 
при творении. Такое понимание вероисповедального предела есть 
осуществляемый разумом подход к началу бытия мира, позволяющий 
осмыслить это начало через свое Я. 

 Августину принадлежит идея внутреннего человека («внутренняя 
сила», «внутренний учитель», «внутренний дом мой»), которая оказывается 
ключом для открытия «нового», евангельского человека. 

 Важнейшим термином для понимания моральной концепции 
Августина является термин «сила» («сила разума», «сила памяти», «сила 
жизни»), выражающий взаимоотношение вещей, понятий, идей. Силой 
внутреннего чувства контролируются не только все внешние чувства, но 
осуществляется душевный самоконтроль. 
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 Разум как сила души с помощью «способности суждения» 
осуществляет рефлексию над содержанием внутреннего чувства и мышления. 
Наличие способности суждения (т. е. рациональной способности) есть, 
по Августину, одно из веских доказательств бытия Бога. 

 Августин отрицает представление о воле, которая «свободна в своем 
решении», как причине зла. Воля и Могущество есть Бог так же, как Бог есть 
Всемудрость и Всеблагость. В пределе могущество и воля тождественны. 
Свободная воля – акт совместных волевых усилий человеческой души и Бога, 
который есть причина такого совместного хотения, соединяющего в одно волю, 
силу и деяние. 

 Различие между желанием и волей состоит в следующем: желание 
души управляет телом, воля есть приказ души, отдаваемый самой душе. Воля, 
которая приказывает желать, есть неполнота воли. В этом смысле волю можно 
сравнить с благом, а желание со злом, которое есть неполнота блага. Августин 
определяет волю через своеобразный квадрат желания («желание желания». 
Исполнение воли есть исполнение души. Такое состояние возникает при 
достижении высшей стадии познания – озарения, где человек созерцает Бога.  

 
 
 
 
 
 
 Свою теорию Бергсон строит методом оппозиции, противопоставляя 

две модели социального устройства – «закрытое» и «открытое» общества – и, 
соответственно, два типа присущих этим обществам моральных и религиозных 
установок – «статическую» и «динамическую» мораль и религию. Бергсон 
намеренно выделяет и описывает два предельных варианта, которые в реальном 
обществе сосуществуют и переплетаются, чтобы отчетливее показать две 
возможные перспективы дальнейшего существования человечества. 

 «Закрытое» общество Бергсон трактует с позиций органицизма; оно 
характеризуется полной солидарностью и автономизмом поведения его членов, 
безропотно подчиняющихся требованиям социального целого, как части 
единого организма; неограниченной властью вождя или правителя, отсутствием 
свободы выбора.  

 И мораль, и религия в подобных обществах способствуют лишь еще 
большему подчинению индивида власти целого. Роль морали здесь состоит 
в обеспечении социальной солидарности; по существу, здесь вообще 
отсутствуют мораль и подлинная индивидуальность, поскольку нет места 
свободе. 

 Задача «статической» религии – избавление индивида от страха смерти, 
от всего непредвиденного и случайного, что мешает нормальному выполнению 
им социальных функций. 

Бергсон Анри 
«Два источника морали и религии» (1932) 

 



 

 23

 Ведущим принципом, цементирующим «закрытые» общества, является 
принцип национализма, а естественной и неизбежной формой 
взаимоотношений между различными обществами – война. 

 Описывая «открытое» общество, «динамическую» мораль и религию, 
Бергсон создает одну из разновидностей элитарной концепции культуры. 
«Открытое» общество объединяет свободные личности, моральных героев 
и подвижников, которые, «протягивая друг другу руки через поколения и века», 
несут в мир принципы добра, любви и справедливости. 

 Древнегреческие мудрецы, израильские пророки, христианские 
мистики, восприняв в непосредственном опыте божественное присутствие, 
в наивысшей мере являют силу мистической «эмоции» – особой 
сверхрациональной способности, на которой и основаны «динамическая 
мораль» и религия. 

 Принципам национализма и войны Бергсон противопоставляет 
принципы любви и справедливости, а искусственным потребностям, под 
бременем которых изнемогает человечество, – естественные потребности 
и «дух простоты», завещанный христианскими мистиками. Именно на эти 
установки Бергсон, весьма пессимистически оценивающий в этом 
произведении будущее человечества, возлагает надежды, создавая тем самым 
один из вариантов социальной утопии. 

 
 
 
 
  
 Целью работы заявлена критика моральных ценностей. Для реализации 

этой цели Ницше применяет генеалогический метод, заключающийся 
в раскрытии смысла ценностей посредством экспликации исторических 
истоков и первоформ рассматриваемого явления, причин деформации или 
сокрытия его первоначального смысла. 

 Произведение «К генеалогии морали» состоит из трех разделов – 
«рассмотрений». В разделе 1 ставится вопрос об основании суждений ценности. 
Ницше приходит к выводу, что различия в понимании добра и зла связаны 
прежде всего с различием двух типов морали – морали «господ», 
«аристократов» и морали «рабов».  

 Мораль «господ» («преимущественная мораль») изначальна, 
«естественна» и вырастает из «торжествующего самоутверждения» человека 
как необузданной силы природы. Мораль же «рабов вторична, это «не акция, 
а реакция», это ответ слабых, немощных, «вытесненная ненависть», «месть 
бессильного». 

 Ницше принадлежит заслуга открытия феномена рессентимента 
(мстительной злобы). Глубинным основанием ressentiment он считает волю 

Ницше Фридрих 
«К генеалогии морали» (1887) 
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к власти у неудачников, униженных, слабых, рессентимент – превращенная 
форма этой воли. Необходимой предпосылкой ressentiment является 
негативный эмоциональный фон: враждебность, злоба, жажда мести, зависть, 
ревность. 

 Рессентимент – это оценивающий взгляд, обращенный не к себе, 
а вовне, это «нет» всему иному, чужому, удачливому, действительно высокому, 
здоровому, становящемуся творческой силой.  

 Понятие хорошего в аристократической морали восходит к понятию 
«знатный», «благородный» а понятие плохого – к низкому, плебейскому 
в сословном смысле. Возникновение морали второго типа Ницше связывал 
с «восстанием рабов в морали» и произведенной ими «переоценкой ценностей». 
Собственное бессилие было истолковано как «доброта», трусливая подлость 
как «смирение», подчинение тем, кого ненавидят – как «послушание», 
неспособность постоять за себя – как нежелание мстить или прощение и т. д. 

 Века христианской культуры породили новую породу людей с рабским 
типом сознания, покорных судьбе, лицемерных, не способных на социальную 
инициативу. Ницше отвергает вознесенные над человеком обязательные 
принципы и правила, парализующие творческую деятельность благородного. 

 Мораль господ принципиально отличается от морали рабов: первые – 
творцы подлинных ценностей, вторые – приспособленцы, извращающие эти 
ценности, утверждающие себя через отрицание всего здорового и активного. 

 В разделе ІІ «К генеалогии морали» речь идет о роли зла в истории 
морали. Ницше показывает, что фундаментальные понятия морального 
сознания – «ответственность», «совесть», «долг», «справедливость», «вина», 
«добро» и «зло» – являются продуктами исторически длительного процесса 
очеловечивания человека. 

 Чем более очеловечивался человек, тем более тонкими 
и одухотворенными становились инструменты социализации: воспитание 
с помощью искусства, трагедии – это, по Ницше, по существу тот же самый 
метод воздействия на человека с помощью причинения ему боли. Иное дело – 
страдания, санкционированные христианством. Христианская мораль, призывая 
сострадать всякому ничтожеству и бессилию только потому, что они слабы, тем 
самым узаконивает и освящает в человеке физическое убожество, рабскую 
психологию и недееспособность. 

 В разделе ІІІ Ницше анализирует функции христианского морального 
идеала и выдвигает аргументы против веры в Бога и науку, поскольку и то, 
и другое одинаково коренится в почве несвободы духа, необоснованной 
абсолютности истины. 

 Ницше выдвигает идеал свободного человека, спонтанно 
проявляющего свою сущность и незапрограммированного на какую-либо 
внешнюю по отношению к нему цель. Для такого человека аскетический 
идеал – всего лишь условие творческой деятельности, а не цель сама по себе. 
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Христианский же аскетический идеал – это проявление ressentiment и воли 
к власти, которой хотелось бы господствовать не над чем-либо в жизни, а над 
самой жизнью: посредством придания смысла страданию аскетический идеал 
поддерживает дегенерирующую жизнь. 

 Христианская идеология в целом основывается на морализаторстве 
и манипулировании сознанием. Отвергая христианскую мораль, Ницше 
выдвигает в качестве ориентира идеал сверхчеловека и отдает предпочтение 
новой, будущей морали. Творческое начало, бывшее прежде отличительной 
чертой Бога, теперь воплощается в человеческой деятельности.  

 
 
 
 
 
♦ Для Розанова Россия – мать, а чем хуже для матери, тем больше она 

нуждается в заботе и любви. «Счастливую и великую родину любить не велика 
честь. Ты полюби ее тогда, когда она слаба, унижена, порочна». До глубины 
души возмущала его ставшая уже тогда модной манера поносить родную 
страну.  

♦ Чем горше ему рисовалась судьба родины, тем острее он переживал 
свою сопричастность ей. «Россию подменили. Вставили на ее место другую 
свечку. И она горит чужим пламенем, чужим огнем, светится не русским 
светом и по-русски не согревает комнаты... Когда эта чудная свечка выгорит, 
мы соберем остатки русского сальца и сделаем еще последнюю русскую 
свечку». «До какого предела мы должны любить Россию?.. До истязания самой 
души своей… Любовь к родине – чревна». 

♦ Главным вопросом христианской философии, по мнению Розанова, 
является вопрос о бессмертии человека. «Жажда бессмертия, земного 
бессмертия есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство 
у человека. Не от того ли мы так любим детей, трепещем за их жизнь более, 
нежели за свою уже увядшую, а когда имеем радость дожить до их детей – 
привязываемся к ним сильнее, чем к собственным. Даже в минуту 
совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим 
здесь некоторое утешение». Здесь находит свое объяснение культ семьи 
и деторождения, столь характерный для Розанова. 

♦ Другой вид бессмертия – жизнь духа, жизнь «в своих произведениях». 
Меньше всего Розанова устраивает то, что обещает церковь «…это жизнь 
какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, 
несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется 
к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее».  

♦ Василий Розанов удивительно тонко подметил антиномию пола: чем 
жестче запрет, тем сильнее страсть. Он отмечает, что именно в одежде 
«удивительно сочетаются «тенденция скрываться, сбежать и тенденция 

Розанов Василий Васильевич 
«Опавшие листья» (1932) 
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выявиться и покорять себе… То, что мы именуем в себе половой 
«стыдливостью», есть как бы психологическое продолжение одежды: мы 
«стыдливо» затаиваемся в поле, и тем глубже, чем сильнее он выражен, чем 
деятельнее». 

♦ Антиномия пола находит свое решение в браке. Семья для Розанова – 
это религия, «самая аристократическая форма жизни». Розанов предлагает 
считать законным любой брак, любое половое сношение, если в основе его 
лежит глубокое чувство.  

♦ Удивительную трактовку дает Розанов библейской заповеди, 
запрещающей прелюбодеяние. «Никто не обратил здесь внимание на предлог 
«пре», а в нем вся сила: «кроме», «за исключением». Что же это значит? «Не 
действуй» «кроме любви», …не за плату, не по корысти, не по расчету, не 
хладно, злобно, равнодушно, не для физического наслаждения, но единственно 
и вечно только во исполнение: «и к мужу влечение твое» (Бытие, 3), т. е. по 
любви сотвори дело любви, «прилепись», слепитесь «два в плоть одну». 

 
 
 
 
 
 
 Эразм не просто описал глупость как человеческое качество, 

а персонифицировал это свойство человеческой природы, вложив в него 
отличный от привычного смысл. 

 Композиционно «Похвальное слово Глупости» состоит из нескольких 
частей: в первой части Глупость представляет сама себя, утверждая 
неотъемлемую причастность природе человеческой. Во второй части 
описываются всевозможные формы и виды Глупости, а в последней – 
говорится о блаженстве, которое также является в некотором смысле 
глупостью. 

 В первой части Эразм словами Глупости доказывает власть последней 
над всей жизнью: «Но мало того, – говорит Глупость – что во мне вы обрели 
рассадник и источник всяческой жизни: все, что есть в жизни приятного, – тоже 
мой дар… Обыщите все небо, и пусть имя мое будет покрыто позором, если вы 
найдете хоть одного порядочного и приятного Бога, который обходился бы без 
моего содействия?». 

 На фоне описания мудреца – «средневекового схоласта» Глупость 
выглядит вполне привлекательно. «Природа посмеивается свысока над всеми 
их (схоластов) догадками, и нет в их науке ничего достоверного. Тому лучшее 
доказательство – их нескончаемые споры друг с другом. Ничего 
в действительности не зная, они воображают, будто познали все и вся, а между 
тем даже самих себя не в силах познать и часто по близорукости или 
по рассеянности не замечают ям и камней у себя под ногами. Это, однако, 

Роттердамский Эразм  
«Похвальное слово Глупости» 
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не мешает им объявлять, что они созерцают идеи, универсалии, формы, 
отделенные от вещей, первичную материю, сущности…». 

 Человеческий рассудок – еще не весь человек. Если рассудок 
противопоставляет себя жизни (как это происходит в случае со схоластическим 
теоретизированием), значит, он является губителем жизни, в основе которой – 
стремление человека к счастью и радости. 

 Эразмова «Мория», противостоящая средневековому 
псевдорационализму, есть ни что иное, как новый принцип жизни, выдвинутый 
гуманизмом: человек с его переживаниями, чувствами, страстями – вот тема, 
достойная рассмотрения. «Я наделяю моими дарами всех смертных без 
изъятия», – говорит Мория. Все люди имеют право на жизнь и все равны в этом 
своем праве. 

 Во второй части Глупость условная начинает возмущаться настоящей 
глупостью. Здесь автор незаметно переходит от панегирика жизни к сатире на 
невежество и закостенелость общества, касаясь жизни всех социальных слоев. 
Особое внимание Эразм уделяет философам и богословам, монахам, 
священникам и кардиналам. 

 Глупость, доказав свою власть над всем человечеством, отождествляет 
себя с самим истинным христианством, не с церковью. Согласно Глупости, 
«награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как своего рода 
помешательство». «Среди глупцов всякого рода наиболее безумными кажутся 
те, кого воодушевляет христианское благочестие. Они расточают свое мнение, 
не обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не знают 
различия между друзьями и врагами».  

 Что же это такое, если не помешательство? И кульминацией 
кульминации «глупости» является небесное счастье, которое хотя 
и принадлежит другой, небесной жизни, но которое уже здесь на земле можно 
вкусить, по крайней мере, на краткий миг и лишь немногим. И вот, очнувшись, 
они говорят, что сами не знали, где были. Одно они знают твердо: 
беспамятствуя и безумствуя, они были счастливы. Поэтому они скорбят о том, 
что снова образумились, и ничего другого не желают, как вечно страдать 
подобного рода сумасшедствием». 

 В этом произведении выразились гуманистические взгляды Эразма 
Роттердамского. Резкая критика современных ему общественного порядка 
и доминирующих мировоззренческих установок и предлагаемый им выход из 
сложившейся ситуации – переосмысление жизненных ценностей и приоритетов 
на индивидуальном уровне без отказа от религии – являются типичными для 
гуманизма. 
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 Понятие «всеединство» мыслится В. С. Соловьевым в связи 

с проблемами практического разума, моральной философии – проблемами 
человеческой свободы, добра, социальной справедливости, гармонизации 
общественных отношений и т. п.  

 Это идеал «всеобщей солидарности», осуществление «истинного 
всеединства». И далее: «Я называю истинным, или положительным, 
всеединством такое, в котором единое существует не за счет всех или в ущерб 
им, а в пользу всех. Ложное отрицательное единство подавляет или поглощает 
входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, пустотою; 
истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них 
как полнота бытия»  

 Эта обобщающая формулировка понятия всеединства является 
и весьма точным пояснением смысла русского слова «соборность». Соборность 
означает, что человек не отделен от всецелого, не противопоставлен бытию, 
которое в глубинной своей основе совпадает с наивысшим благом, моральным 
добром. Зло же предстает как отсутствие способности человека чувствовать 
свою живую сопричастность бытию, соотнесенность с человеком 
собирательным, или обществом. «Механическая атомарность» индивида, 
«отчужденность», «эгоизм» и т. п. – это все то, что противостоит 
положительному всеединству. 

 Положительное всеединство – не данность, а заданность; не наличный, 
а идеальный проект мира, и, следовательно, идея всеединства основана на 
определенной концепции мирового процесса, развития Космоса и Человека. 
«Положительное всеединство», по Соловьёву, предстает как благо, истина 
и красота.  

 Важной чертой концепции всеединства русского философа является 
утверждение неразрывной связи добра с единым космоэволюционным 
процессом, что существенно отличает этику всеединства от идеалистических 
учений платоновско-гегелевского типа. 

 Cущее – единая первооснова бытия. Но, будучи единым, сущее не 
может быть беднее бытия, а, напротив, должно быть богаче, должно включать 
все, но в форме единства. Благо, истина и красота и представляют собой три 
вида или образа единства. А так как всякое внутреннее единство есть 
безусловная благость или любовь, то благо, истина и красота являются тремя 
образами любви. В благе мы имеем любовь в особом, приоритетном смысле, 
как идею идей: это есть единство существенное. Истина есть та же любовь, т. е. 
единство всего, но уже как объективно представляемое – это есть единство 

Соловьев Владимир Сергеевич 
«Оправдание добра» 
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идеальное. Наконец, красота есть та же любовь, но как проявленная – это есть 
единство реальное. 

 В философии всеединства речь идет о единении Бога и человека. 
Абсолютное начало мира есть Бог, он же источник его единства, так можно 
пояснить это положение Соловьева. Природа истинно-сущего, которое будучи 
началом бытия, заключает в себе все бытие, поэтому единичное удерживает 
множественное, цельное – частное. В Абсолютном сущем, по мысли Соловьева, 
содержатся два центра – абсолютное начало, как таковое, и первоматерия. Эта 
идея сравнима с идеей Аристотеля о форме и материи, как двух первоосновах 
бытия. Однако Соловьев иначе понимает соотношение этих двух начал, 
а точнее двух сторон всеобщего первоначального единства.  

 Для первоматерии, выражающей начало многообразия, вводится 
понятие София (мудрость). Первоматерия, разумеется, не имеет ничего общего 
с тем, что современные ученые называют материей. Включенная в абсолют, она 
не может быть ничем иным, как мировой душой. София, отождествленная 
с мировой душой, способна не только на должное развертывание заложенных 
в ней потенций, но и на искажения, если мировая душа вдруг увлечется 
излишней самостоятельностью и уклонится от объединяющего воздействия 
Логоса. Этим собственно и объясняется несовершенство мира.  

 София – это преимущественно материя абсолютно-сущего, прошедшая 
путь, на котором она максимально реализовала свойственное ей многообразие 
и вместе с тем одухотворялась, прониклась началом единства, обожествилась. 
София в таком значении является одним из центральных понятий 
онтологической концепции Соловьева. «София есть тело Божие, материя 
божества, проникнутое началом божественного единства. Осуществляющий 
в себе или носящий это единство Христос, как цельный божественный 
организм – универсальный и индивидуальный вместе, – есть Логос и София».  

 У Софии, являющейся как бы представительницей материального 
мира, но мира устремленного к духовному единству и совершенству, особое 
место принадлежит идее человека. «София есть идеальное совершенно 
человечества», – пишет Соловьев. Но София – неразрывная часть Абсолюта 
и Бога, ибо без нее нет деятельности Бога. В философии Соловьева человек 
«совечен» Богу, он отрицает утверждение, что Бог может существовать и без 
человека. Здесь речь идет не о человеке, как биологическом виде, он появился 
в процессе эволюции, а о человеке как идее бытия, которая заложена в самой 
основе мира в целом. Идеальный софийный человек принадлежит вечности, 
а она – ему, поэтому он един с Богом.  

 Разорванное эмпирическое существование человека противопоставляет 
человека человеку, человека природе, скрывая от нас подлинную сущность 
человеческого бытия, а именно, бытия в Боге, в Абсолюте, в единстве. Для 
достижения всеединства разобщенность абсолютно необязательно 
рассматривать как непреодолимое препятствие. В определенном смысле она 
даже необходима для истинного плодотворного всеединства, которое 
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предполагает синтез многогранных, многокачественных индивидуальностей. 
Поэтому процесс дифференциации, отделения элементов от единосущего очень 
нужен для плодотворного синтеза, и полезен до тех пор, пока он не угрожает 
хаосом и полным небытием 

 Человек в современном его состоянии далеко стоит от центра 
всеединства, находясь в периферийных его областях, где силы обособления, 
разъединения преобладают над силами объединения. Периферийное сознание 
не в состоянии охватить единый идеальный, сущностный космос, возвыситься 
до его понимания. Редкую возможность для этого предоставляют редкие 
вспышки вдохновения, озарения близки к тем, которые испытывают истинные 
художники, поэты, пророки. В такие моменты открывается подлинность мира, 
его единство.  

 Среди вдохновенных чувств, помогающих периферийному сознанию 
преодолеть его слепоту, первое место принадлежит любви. В ней запечатлен 
отблеск могущественных, всеохватывающих сил единения. 

 Познание невозможно без любви, ощущаемой как стремление 
к достижению всеединства. Эгоистическая замкнутость противопоказана 
познающему субъекту, лишь его любовь и открытость другим людям, ко всему 
миру дают необходимый угол зрения для истинного понимания, формируют ту 
нравственную основу, без которой познание рано или поздно окажется 
бессильным, а то и опасным. 

 Системообразующим началом философии Владимира Соловьёва 
является «этика всеединства». Именно «оправдание добра» как рефлексия 
миро-отношения, осуществляемая посредством жизне-ощущения и миро-
понимания, составляет главную задачу и смысл системы Соловьёва. 

 Идея всеединства – органического соединения максимально развитого 
личностного начала с всеобщим, одухотворения материального, грубого мира 
по-новому прочитывается в настоящее время, когда перед человечеством стоит 
угроза самоуничтожения, когда разворачивается и углубляется экологический 
кризис, не прекращаются политические баталии. 

 Этика всеединства – это наиболее важная и оригинальная часть 
философии всеединства В. Соловьёва. Уже в первой своей большой работе 
«Кризис западной философии» Соловьёв заявляет, что «философия в смысле 
отвлеченного, исключительно теоретического познания окончила свое 
развитие». Устарелость философии «отвлеченных начал» заключается в том, 
что она все время имела в виду лишь субъекта познающего – вне всякого 
отношения к требованиям субъекта как хотящего, волящего, что и создает 
проблему всеединства и вместе с тем является предпосылкой ее решения.  
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 Объектом анализа работы Толстого является христианское вероучение, 

включающее в себя практическое учение о жизни (этику) и объяснение 
сущности жизни (метафизику), органично связанные между собой. Толстой 
считает, что «разрыв» между этикой и метафизикой «начался с проповеди 
апостола Павла, не знавшего этического учения Христа, выраженного 
в Евангелии от Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-
кабалистическую теорию». 

 Свою главную задачу Толстой видит в том, чтобы интегрировать этику 
в христианское мировоззрение, что позволит человеку руководствоваться 
в своей жизни непосредственно христианскими заповедями. 

 Согласно Толстому, вера не есть откровение, а разумное сознание 
смысла жизни; разум, открывающий истину. Истина ведет к пониманию 
смысла блага, выраженного в идее единения человечества на основе мирного, 
любовного сосуществования людей: «Царство Бога на земле есть мир всех 
людей между собой, мир между людьми есть высшее доступное на земле благо 
людей». 

 Высшая идея блага не умозрительный идеал, а определенная установка, 
побуждающая человека к деятельности, подразумевающая наличие главного 
этического закона и соответствующих ему норм и правил.  

 Сущность этического закона наиболее адекватно выразилась 
в Нагорной проповеди. В ней зафиксирован основной этический закон 
христианства – непротивление злу насилием, который органичен идее блага 
(любви) и исполнение которого способствует приближению к Богу. 

 Непротивление злу имеет следующие основания: а) абсолютное 
соответствие целей и средств нравственной деятельности: «Не противься 
злому – значит не противься злому никогда, т. е. никогда не делай насилия, т. е. 
такого поступка, который всегда противоположен любви» б) самоотречение как 
норма нравственной деятельности: «Движение к добру совершается не 
мучителями, а мучениками»; в) наличие соответствующего свода нравственных 
норм и правил, являющихся необходимым руководством в нравственной 
деятельности: «Не гневайся, не клянись, не прелюбодействуй, не противься злу, 
люби ближнего и врага своего». 

 
 
 
 
 
 

Толстой Лев Николаевич 
«В чем моя вера?» 
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♦ Книга Франка – это попытка этико-философского толкования 

евангельских слов: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», которые 
Франк считал самой мучительной и самой насущной проблемой человеческой 
жизни. 

♦ В мировом бытии не дано никаких гарантий для торжества сил добра. 
Из того, что зло имманентно присуще миру и человеческой природе, следует, 
что борьба против него имеет смысл, совершенно независимый от веры 
в победу над ним. Более того, эта борьба только и имеет смысл при 
уверенности, что окончательная победа добра в пределах мирового бытия 
невозможна. 

♦ Основное нравственное противоречие человеческой жизни Франк 
усматривал в двойственной природе добра. С одной стороны, добро 
раскрывается как абсолютно притягательная, всепобеждающая 
и торжествующая сила, источник высшего блага, а с другой – обнаруживает 
всю свою неспособность противостоять силам тьмы, покончить с периодически 
вспыхивающей агрессией зла.  

♦ Зло и добро равнозначны в пределах эмпирического мира. Новый опыт 
зла заставляет признать, что высшие благодатные силы, вынуждены 
подчиняться и приспосабливаться, не только активно действовать, но и 
страдать и терпеть. Здесь совершается непостижимое для нашего сознания 
снижение и умаление высших сил, их отступление перед господствующими 
и хозяйничающими в эмпирическом мире силами зла.  

♦ Бог отнюдь «не всемогущ в смысле внешне зримой и ощутимой 
победоносности», а всемогущ только незримо и идеально, проявляясь в системе 
самого мира только по образцу света, который, озаряя все вокруг себя, все же 
остается окруженным плотной завесой тьмы.  

♦ Неправильным было бы и приуменьшать влияние высших сил в составе 
мирового бытия. Метафизически-надмировое могущество абсолютного добра 
должно как-то изливаться в мир. И это излияние протекает через посредство 
человеческих сердец.  

♦ Именно человек призван стоять на переднем рубеже борьбы со злом, 
ибо он живет в царстве зла, являясь как бы «агентом» сил света и добра в мире 
тьмы и зла. Человек сопределен злу. Ему не нужно умаляться, страдать 
и мучиться ощущением ограниченности, приниженности своих сил. 

♦ Франк определяет позицию человека в отношении к злу как активность 
сынов света в царстве тьмы, сочетающих непоколебимую веру в свое высшее 

Франк С. Л. 
 «Свет во тьме: опыт христианской 

этики и социальной философии» (1949) 
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призвание, ясное сознание и опыт могущества в мире зла, на борьбу 
с которыми они призваны, со смиренным и трезвым сознанием своего 
собственного несовершенства. 

♦ Эту позицию Франк определил в целом как нравственное 
совершенствование мира, т. е. излияние в мир благодатной силы любви, 
внесение добра в человеческие сердца, в непосредственные личные отношения 
между людьми, неустанная борьба с грехом и злом, с силами разрушения.  

♦ Нравственное совершенствование, по Франку, есть срединная позиция 
между внешним ограждением мира от зла и превышающей человеческие силы 
задачей сущностного преодоления зла – спасением мира. Нравственное 
совершенствование не может быть спасением. Разницу между спасением 
и нравственным усовершенствованием мира Франк уподоблял различию между 
радикальным исцелением и паллиативным лечением. Первое – есть дело, 
превышающее человеческие силы и доступное только всемогуществу 
и Благодати Божьей; второе – дело человеческой активности. Цель спасения – 
рассеяние тьмы, сожжение тьмы; цель нравственного совершенствования – 
ограждение света от окружающей его тьмы.  

 
Семинар 1. 
Научно-историческая характеристика религий мира 
 
Вопросы к семинару 
 
1. Классификация религий. 
2. Ранние религиозные культы. 
3. Родоплеменные религии. 
4. Национально-государственные религии. 
5. Ранние национальные религии. 
6. Поздние национальные религии: основные черты. 
 

Для изучения и анализа религии как социального явления 
используют различные признаки, которые закладываются 
в основу создания классификации: этнические признаки, 
время возникновения, уровень организации, 

государственный статус, правовой статус, статистический анализ и др. 
Например, по уровню развития, религии делят на такие виды: 

▪ ранние формы – религии первобытного общества (анимизм, магия, 
тотемизм, культ предков и другие); 

▪ политеистические – религии, в которых признается многобожие 
(большинство национальных религий, за исключением иудаизма и сикхизма); 

▪ монотеистические – главным отличием которых является поклонение 
единому богу (христианство, ислам, иудаизм, сикхизм и другие); 
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▪ синкретические – религии, которые образовались вследствие слияния 
различных религий (афрохристианские, абавиты, дзен-буддизм и другие); 

▪ новые религиозные течения и движения – религии, которые возникли 
и возникают в настоящее время (мунизм, церковь Антихриста, дианетика 
и другие). 

Среди многочисленных попыток классифицировать религии зачастую 
используется так называемый эволюционный подход, при котором все религии 
объединяются в следующие группы по времени функционирования: 

1. Ранние формы религии: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм, 
аниматизм, анимализм и другие. 

2. Родоплеменные религиозные верования, которые возникли примерно 
40 тыс. лет тому назад в эпоху матриархата и патриархата. Для матриархата 
был характерен так называемый земледельческий культ, для патриархата – 
шаманизм.  

3. Ранние национальные религии: религия Древнего Египта, религия 
народов Междуречья, религии Древней Индии (ведическая, брахманизм), 
древнегреческая религия, религия Древнего Рима, религии доколумбовой 
Америки и др. 

4. Поздние национальные религии: иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, 
конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм и др. 

5. Мировые религии: буддизм, христианство (в его конфессиональных 
проявлениях – православие, католицизм, протестантизм), ислам. 

6. Нетрадиционные (неорелигии) религии или новые религиозные 
движения:  

– Неохристианство: Богородичная церковь, церковь Иисуса Христа святых 
последних дней, Новоапостольская церковь, церковь Христа и другие. 

– Религии ориенталистского (восточного) направления: Общество сознания 
Кришны, последователи Саи Баби, центр Шри Чинмоя, Ошо-центр, вселенская 
чистая Религия и другие. 

– Синтетические религии: Великое Белое братство, церковь Единения, 
Всемирная вера Бахаи и другие. 

– Эзотерические объединения: теософия, братство Грааля и другие. 
– Неоязычество: Родная вера, РУНВера, Собор Родной веры. 
– Сайентологические движения (наукообразные): дианетика, Наука разума, 

Христианская наука и другие. 
– Сатанизм. 

 
К наиболее распространенным ранним религиозным 
формам относятся: магия, фетишизм, анимизм, 
тотемизм. 

√ Анимизм (от лат. аnіmа – душа, дух) – это вера в духов и души, 
которые управляют людьми, предметами и явлениями окружающего мира. 
Английский исследователь ранних религиозных форм Тейлор, анализируя 
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анимистические представления в произведении «Первобытная культура», 
выдвигает гипотезу, согласно которой появление души – тонкой, 
нематериальной сущности, составляющей причину жизни и сознания – не 
зависит от того, кто обладает личным сознанием; душа свободна от своего 
телесного собственника. Неуловимая и невидимая душа могла проявлять 
физическую силу и являться людям спящим и бодрствующим, 
преимущественно как фантом, как привидение, отделенное от тела, 
но подобное ему.  

В древности ментальные феномены считались принадлежащими всей 
природе. Изменения на море, в климате, а также положение солнца и луны – все 
это объяснялось желаниями и капризами духов. Море демонстрировало 
негодование, мстило за пренебрежительное к себе отношение; солнце раздавало 
сезонные порции тепла, время от времени делая подарки; дождь заботливо 
проливался на землю в ответ на ритуальные прошения. Анимизм старается 
объяснить поведение всех вещей в понятиях, которые обычно характеризуют 
действия в отношении людей и относительно живых существ. 

√ Тотемизм (индейское от-отем – его род) – означает комплекс 
верований и обрядов в первобытном обществе, кровно-родственных связей 
между человеком и его предком (животным или растением), который был 
защитником данного рода и каждого его представителя. 

Тотем мог представляться в виде животного, птицы или даже растения. 
Человек рассматривал самого себя как прямого потомка того или иного тотема, 
который считался его непосредственным предком. При этом часто в качестве 
подобного предка выступало животное, от которого зависели благосостояние, 
а иногда и жизнь племени. Этим объясняются наидревнейшие наскальные 
рисунки, которые изображают бизонов, коней, мамонтов и загадочные, 
главным образом фантастические, рисунки получеловека-полуживотного. Вся 
дающая жизнь природа находит воплощение в женских статуэтках 
с подчеркнутыми женскими половыми признаками и с полным отсутствием 
портретных особенностей. Природа воспринимается как проекция абстрактного 
представления самого человека, наделяется человеческими свойствами. 

√ Фетишизм (порт. fetico – вещь, идол, волшебная вещь) – поклонение 
неживым предметам, которым приписывались чудодейственные свойства 
(скалы, деревья, раковины, разные бытовые предметы). Считалось, что вещи 
имеют добрые или злые качества, силы, которые могут подействовать на 
человека. Например, удачно брошенное копье попадало в цель благодаря 
доброй силе, которая была в копье, а не из-за умения охотника. Пережитки 
фетишизма мы можем обнаружить даже в современном мире. До сих пор люди 
верят в силу талисмана и вещи, которые приносят удачу. 

√ Магия (греч. мaqeia – колдовство, волшебство) – обряды, связанные 
с верой в сверхъестественную способность человека влиять на других людей 
и объекты мира. 
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Именно магия, как это показал английский ученый Фрезер, выступает 
предшественницей науки, так как магия исходит из тех же основ, что и наука, 
из того, что все в мире подчиняется причинно-следственным связям. 
Магические ритуалы могут дать в руки человека средства управления природой 
и богами.  

В магии слиты реальность и вымысел, опыт и фантазия. Магическое 
мышление абсолютно безразлично к противоречиям, очевидным для нас. 
Объясняется это тем, что в магии чувственное преобладает над логическим, 
иррациональное над рациональным. Фрезер пишет о том, что человек в магии 
«никогда не подвергал анализу умственные процессы, на которых 
основываются его действия». Магию мы можем классифицировать по мере ее 
использования и влияния на жизненные процессы. Так можно выделить магию 
промышленную, охотничью, лечебную, военную, любовную и др. 

 
По мере развития общества, с появлением социальной 
дифференциации, развитием материального производства 
происходят изменения и в религиозном восприятии мира. 
Ранние религиозные верования трансформировались 

в родоплеменные религии, но при этом ранние формы не исчезали совсем. 
К таким формам мы можем отнести: анимализм, земледельческий культ и как 
достаточно своеобразное направление – шаманизм. 

√ Анимализм, зоолатрия (лат. аnimal – животное, греч. zon – животное, 
latreia – услужение) – совокупность магических обрядов и верований, в основе 
которых лежат представления о животных или растениях как покровителях 
и защитниках рода.  

Происхождение анимализма связывают с развитием тотемных 
представлений, с деятельностью человека, использованием животных 
и растений, от которых зависело благосостояние племени. Например, в качестве 
объектов поклонения в каменном веке люди использовали медведя, бизона 
и других животных. В Древнем Египте животные приобретали 
получеловеческий облик. Пережитки анимализма сохранились в виде 
животных атрибутов в политеистических и монотеистических религиях. 
Например, в христианстве Святой дух иногда изображается в виде голубя. 

√ Земледельческий культ – это система религиозно-магических обрядов 
и представлений, связанных с земледелием и направленных на обеспечение 
и сохранение урожая.  

В земледельческом культе объединяются различные элементы 
первобытных религий, которые и определяют данную религиозную систему, 
характеризующуюся следующими особенностями: почитание двойников 
природных явлений, влияющих на урожай, что отразилось в одухотворении 
и обожествлении солнца, планет, дождя и сил природы; почитание природы 
в образе женщины как символа плодородия и рождения; жертвоприношения 
как своеобразная система задабривания богов и духов, которая использовалась 
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для улучшения урожая, увеличения стада, улучшения благосостояния; идеи 
смерти и воскресения некоторых духов или богов; существование страны 
мертвых – места, куда отправляются души умерших и где они обретают 
вечность. 

√ Для некоторых народов древности был характерен шаманизм, который 
сохранился и до настоящего времени. Слово «шаман» происходит от 
маньчжурского слова «саман» – исступлённый. Как определенная форма 
религиозного культа шаманство возникло в эпоху патриархата около 6 тыс. лет 
назад. Шаманизм как религия характеризуется следующими признаками: 
широким кругом анимистических верований (преимущественно в «злых 
духов»); наличием особых служителей культа – шаманов, способных публично 
приводить себя в состояние религиозного экстаза, чтобы внушать окружающим 
мистические воззрения; особым ритуалом камлания, при котором шаман 
в состоянии экстаза издаёт бессмысленные выкрики и проделывает различные 
манипуляции и телодвижения, которые воздействуют на мир духов; наличием 
особого ритуального инструмента (бубна, побрякушек, особых головных 
уборов, плаща, пояса и т. п.), применяемого шаманами. 

На основании этих признаков можно дать следующее определение: 
шаманизм – это вера в возможность особых людей (шаманов) быть 
посредниками между человеком и миром духов. Шаманам приписывалась 
способность предсказывать будущее, излечивать от болезней, вызывать 
изменения в природе, сопровождать умерших в мир духов и некоторые другие 
функции. 

 
Становление классового общества и преобразования 
в первобытных взаимоотношениях требовали не только 
экономических и социальных изменений, но также – 
идеологических. Трансформации происходили, прежде всего, 
в религиозном сознании и были направлены на изменение 

религиозных отношений первобытного общества. Возникла потребность 
в создании новых религиозных систем, которые отвечали бы новым 
изменившимся условиям жизни людей и выражали интересы новых 
социальных групп, возникших в ходе социальной дифференциации.  

По своему содержанию новые религиозные образования были 
значительно более сложными, поэтому иногда их называют развитыми 
религиями. К ним относятся национальные и мировые религии. Развитые 
религии имеют свои особенные черты, прежде всего такие: 

 главными объектами поклонения становятся боги, а не духи, как это 
было в первобытных религиях; 

 боги наделяются властью над сверхъестественным миром и над 
человеческим обществом; 

 боги гарантируют порядок на земле и в человеческом сообществе, 
поддерживают законы и неравенство среди людей; 
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 неравенство среди людей обуславливается появлением специального 
идеологического аппарата, который отстаивает интересы господствующих 
слоев в обществе. Таким аппаратом идеологического господства становится 
специальная религиозная организация – церковь; 

 церковь становится на службу господствующему классу, и, в свою 
очередь, стремится к завоеванию доминирующей роли в идеологии и в 
обществе. 

Разделение общества на классы начинается в эпоху неолитической 
революции. Это время характеризуется экономическими, техническими, 
социальными изменениями, образованием городов и государств, и, главное, – 
начинается процесс образования наций. Возникновение наций нуждалось 
в религиозных обоснованиях, что и произошло – появились национальные 
религии.  

По мере развития наций национальные религии трансформировались, 
поэтому целесообразно классифицировать национальные религии 
в зависимости от времени их существования – ранние национальные и поздние 
национальные религии. 

Ранние национальные религии – религиозные верования, 
обосновывающие идеологическое противостояние различных слоев населения 
в рамках одного национального государства. Ранние национальные религии 
имеют свои характерные черты, которые отличают их от других религиозных 
образований, а именно: 

  отторжение от официального культа низов общества; 
  недолговечность существования; 
  строгий политеизм; 
  зарождение учения о посмертном воздаянии (наличии причинной связи 

между поведением человека в земной жизни и его судьбой в потустороннем 
мире); 

  обязательность жертвоприношений. 
К ранним национальным религиям принято относить древнеегипетскую, 

хеттскую, фригийскую, халдейскую, древнеиндийскую, древнееврейскую, 
древнегреческую, древнеперсидскую, древнеримскую, древнегерманскую, 
религию народов Древнего Междуречья и ряд других. 

В серии многочисленных ранних национальных религий важное место 
занимают религии древних славян. Праславянские племена начинают 
формироваться во II тыс. до н. э. на территории от реки Висла до реки Одер. 
Некоторые племена, возможно, уже в это время продвигались на территорию 
днепровского бассейна. Религиозные представления славянских племен 
основывались на земледельческих культах при некотором сохранении 
тотемизма, анимизма и магии. 

У славян сохранялся патриархально-родовой строй, который оказывал 
содействие сохранению культа почитания предков и развитию погребального 
культа.  
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Для славян характерна пантеистическая форма религии, или язычество. 
Главные боги славянского пантеона были связаны с традициями 
земледельческого культа. Сварог и Даждьбог, Ярило и Коляда были богами 
солнечными, Перун – бог грозы и дождя, Велес (Волос) – бог скотоводства, 
Мокош – женская богиня плодородия. Кроме богов, «ответственных» за самые 
важные стихии, существовало великое множество богов второго порядка, или 
же духов. Так в лесах проживал Леший, в воде – Водяной, на границе между 
полями расположился Межевик. Существовало много женских духов: 
Полудница, Роженица, Берегиня, Водяница. 

Местом религиозных культов и действий были капища и урочища, 
а также святилища и храмы с изображением богов. Славяне поклонялись также 
местам, где, по их верованиям, обитали боги: солнцу, луне, деревьям, рекам, 
ветрам и так далее. 

 
До настоящего времени ранние национальные 
религии не сохранились. В период их 
существования они имели достаточно сильное 
влияние во всех социальных слоях общества для 

определенных национальностей, а в дальнейшем их мифы и обряды вошли 
в поздние религиозные образования.  

Из поздних национальных религий некоторые сохранились и до нашего 
времени – индуизм, джайнизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм 
и некоторые другие. 

Поздние национальные религии – религии, существовавшие в период 
становления и развития феодальных отношений. Эти религии отстаивали 
интересы нации без социального противостояния низов и верхов. 

Характерными чертами этих религий являются:  
– большие масштабы влияния;  
– стойкость;  
– единство политеизма и монотеизма;  
– упрощение жертвоприношений;  
– развитие учения о посмертном воздаянии. 
 
Проблемно-поисковые вопросы 
 
1. Какие признаки закладываются в основу классификации религий? 

Дайте классификацию религий по уровню развития. 
2. Дайте классификацию религий, используя эволюционный подход. 
3. Охарактеризуйте формы родоплеменных религий. 
4. В чем состоят особенности тотемизма и фетишизма? 
5. Дайте характеристику анимизма и магии как ранних форм религии. 

Существуют ли проявления таких верований в современном мире? 
6. В чем состоят особенности мифологического понимания мира? 

Поздние национальные 
религии: основные черты 
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7. Какое место, по Вашему мнению, занимает вера в жизни человека? 
8. Приведите примеры смертных и «несмертных» (простительных) 

грехов. В чем Вы усматриваете моральный смысл их различения? 
9. Какую связь между природой и человеком осуществляли славянские 

боги?  
10.  Составьте терминологический словарь: анимизм, волхвы, 

земледельческие культы, капище, магия, монотеизм, национальные религии, 
национально-государственные религии, политеизм, синкретизм, тотемизм, 
фетишизм, шаманизм.  

11.  Составьте кроссворд на тему «Научно-историческая характеристика 
религий мира». 

 
Темы рефератов: 
 
1. Основные версии происхождения религии. 
2. Классификация религий. 
3. Фетишизм в первобытных верованиях. 
4. Сущность и функциональное назначение тотемизма. 
5. Магия: первобытные верования и современные проявления. 
6. Эволюция первобытных верований. 
7. Шаманизм как посредничество между человеком и миром духов. 
8. Характеристика ранних религий. 
9. Боги славянского пантеона. 
10. Мир и человек в языческой религии славян. 
11. Характерные черты поздних национальных религий. 
 
Литература к модулю І 
 
Аристотель. Никомахова этика // Соч. : в 4 т. / Аристотель. – М., 1984. – 

Т. 4. – С. 54–87. 
Ажыбекова К. В. Молодежь и проблемы психологии и религии / 

К. В. Ажыбекова. – М., 1990. 
Брайнен Д. Вступление к философии религии / Д. Брайнен. – К., 1996. 
Бутанов В. И. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви / 

В. И. Бутанов, А. М. Богданов. – М., 1991. 
Васильев Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. – М., 1999. 
Вебер М. Социология религии / М. Вебер // Избранное. Образ общества. – 

М., 1994.  
Гараджа В. И. Религиоведение / В. И. Гараджа. – М., 1995.  
Гараджа В. И. Социология религии / В. И. Гараджа. – М., 1996. 
Джеймс В. Многообразие религиозного опыта / В. Джеймс. – М., 1993.  
Жильсон Э. Томизм: Введение в философию св. Фомы Аквинского / 

Э. Жильсон. – М. : Универс. книга, 1999. 



 

 41

Кант И. Лекции по этике : пер. с нем. / И. Кант. – М. : Республика, 
2000. – 431 с. 

Кудрявцев В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / 
В. В. Кудрявцев. – Минск, 1997. 

Мень А. Сын человеческий / А. Мень. – М., 1989.  
Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 2000.  
Подольская Е. А. Религиоведение : кредитно-модульный курс / 

Е. А. Подольская, Т. В. Подольская. – М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К»; Ростов н/Д. : Наука-Спектр, 2009. – 424 с. 

Росс Ф. Великие религии мира / Ф. Росс, Т. Хиллс. – М., 1999. 
Токарев С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М., 1986. 
Фрейд З. Будущее одной иллюзии. Психоанализ и религия / З. Фрейд // 

Сумерки богов. – М., 1990. 
Фромм Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм // Сумерки богов. – М., 

1990. 
Шахнович М. И. Тайна богов / М. И. Шахнович. – М., 1990. 
Юнг К. Психология и религия / К. Юнг // Архетип и символ. – М., 1991. 
Яблоков И. Н. Религия: сущность и явления / И. Н. Яблоков. – М., 1982. 
 
 



 

 42

 
Модуль ІІ.  
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ИХ ИСТОКИ. 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
 
♦ Индуизм. Буддизм. 
♦ Иудаизм. Христианство. 
♦ Ислам. 
♦ Нетрадиционные религиозные течения. 
 
В данном модуле раскрывается сущность таких мировых религий, как буддизм, 

христианство и ислам. Ознакомление с идейными источниками основных мировых религий, 
выделение основных этапов их развития, жизнеописания Иисуса Христа, Будды 
и Мухаммеда позволяют понять мировые религии как социокультурное явление, как часть 
культуры человечества. На передний план выводятся основные религиозные догматы, 
таинства, обряды и праздники. 

Особое внимание уделяется анализу причин распространения нетрадиционных 
религиозных течений, их сущности и социальных функций. Исследуются наиболее 
распространенные в Украине неохристианские, сайентологические, синтетические, 
эзотерические течения, религии ориенталистского направления, попытки возрождения 
язычества, а также сатанизм. 

 
Лекция 2.  
Индуизм. Буддизм 
 
• Индуизм как национально-государственная религия. 
• Возникновение буддизма и жизнь Будды. 
• Основные положения учения Будды. 
• Трипитака – священная книга буддизма. 
• Основные направления буддизма. Ламаизм. 
 

К числу наидревнейших национальных 
религий относится индуизм, который 
исповедует подавляющее большинство 
населения Индии на протяжении столетий. 

Название «индуизм» возникло примерно в 1200 г. н. э. в связи со стремлением 
мусульманских завоевателей, которые появились в Индии, обособить веру 
индийского народа от своей собственной. Как религиозная традиция индуизм 
насчитывает около 5 тыс. лет. 

Ведийский комплекс составляют:  
▪ собственно Веды, или самхиты – сборники гимнов в честь богов 

(Ригведа и Самаведа); 
 

Индуизм как национально-
государственная религия 
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▪ сборники жертвенных формул, выражений, магических заклинаний 
и заговоров (Яджурведа и Ахтарваведа);  

▪ Брахманы – пояснение к самхитам;  
▪ араньяки, или песни лесных отшельников, которые непосредственно 

примыкали к Брахманам;  
▪ Упанишады, которые примыкали к араньякам и Брахманам, – тексты 

эзотерического, то есть сокровенного содержания.  
Для начального периода индуизма, который иногда называют ведической 

религией, характерно почитание природы как таковой, тождество человека 
и природы. Согласно этой религии даже творение мира происходит в процессе 
принесения в жертву первочеловека Пуруши, из различных частей тела 
которого и создается мир.  

Каждый должен следовать своей карме. В Упанишадах появляется идея 
расплаты за нечистые и добрые дела. В ведическую эпоху в жертву приносили 
домашних животных и птицу. Позднее происходит постепенное замещение 
таких жертвоприношений. В жертву богам стали приносить плоды, цветы, 
сладости, ароматические вещества и т. п. Этому содействовало 
и проникновение в брахманизм идей ахимсы – непричинения зла живому. 
В эпоху средневекового и позднего индуизма убийство коровы стало 
недопустимым в связи с широко распространенным культом священной коровы, 
«коровы-матери», да и большие ведические жертвоприношения стали редкими.  

В Ведах содержатся мифологические обоснования кастового 
распределения индийского общества и привилегированной роли первых двух 
каст – жрецов, духовных учителей – брахманов и воинов – кшатриев. 
Обязанности различных каст определяются следующим образом: 

  знание, осуществление знания, вера – обязанности браманов, дающиеся 
их собственной природой; 

  блеск, великолепие, устойчивость, одаренность, храбрость в битве, 
щедрость, благородство – обязанности кшатриев; 

  хлебопашество, скотоводство, торговля – обязанности вайшьёв; 
  дело, услужение – обязанность шудр. 
В VI–V вв. до н. э. в Индии происходит распад первобытных отношений 

и переход к рабовладельческому обществу. Начинается новый этап развития 
индуизма, который получает название – брахманизм. Бог пронизывает собою 
весь мир. Брахман есть безличное всемирным «Я». Атман – индивидуальная 
душа. Странствования души по царству смерти, вызванное отсутствием ее 
единства с Брахманом, упразднение, изъятие ее из круговорота жизни 
понимается как достижение этого единства.  

Важное значение приобретает ориентирование человека на достижение 
трех основных задач (триварга): дхарма – следование основным религиозно-
моральным установкам; артха – все, что связывается с пользой и выгодой для 
общественной жизни; кама – полное удовлетворение телесных потребностей и, 
прежде всего, любовь. 
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В брахманизме многочисленный пантеон богов возглавляет триада 
богов – Тримурти. Главный среди них Брахма – творец мира. Рядом с ним 
благотворительный бог-охранник Вишну и грозный бог Шива.  

В индуистском культе большую роль играют музыка, пение и танец. 
Индуизм, в особенности в его ведийский период, ярко выражает особенности 
национальной религии со всеми ее характерными чертами; а именно:  

▪ существование в рамках определенной национальной культуры;  
▪ политеизм, хотя он и объединен с верой во всемирное первоначало, 

которое существует на уровне как природного и общемирового цикла, так и на 
уровне индивидуального сознания;  

▪ развитие представлений о причинной связи между поведением людей 
в земной жизни и их судьбой в загробной жизни; 

▪ обязательность и сложность жертвоприношений и других обрядов;  
▪ создание института жречества и храмовой организации;  
▪ связь с первобытными религиозными верованиями, такими как 

тотемизм (наличие в индуизме культа священных животных), культ богини-
матери. 

 
Буддизм является одной из наидревнейших мировых 
религий, которая сохранилась и до настоящего времени. 
Основное число его последователей живёт в странах 
Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной 
Азии. По весьма приблизительным подсчётам, сегодня 

в мире насчитывается около 800 млн. буддистов. 
Возник буддизм в VI веке до н. э. в Индии. Причины возникновения 

буддизма: 
 Социальные причины – кризисные явления в индийском обществе, 

которые начали проявляться в середине I тыс. до н. э. Господствующий в это 
время в Индии брахманизм осуществлял религиозное обоснование социального 
неравенства, оправдывал деление общества на варны, освящал, в первую 
очередь, привилегированное положение брахманов. Приходящие к власти 
раджи (правители), купцы, зажиточные горожане не принадлежали к варне 
брахманов, но реально именно они становились во главе социальной системы 
общества. 

Широкие массы людей, которые попадали в новые виды социальной 
и экономической зависимости, искали опору хотя бы за пределами земного 
существования, которая могла бы компенсировать (даже в иллюзорной форме) 
их полнейшее бесправие в жизни. Это побуждало людей к стремлению 
получить новые духовные ориентиры. 

 
 
 

Возникновение 
буддизма и жизнь 

Будды 
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 Идейные источники. Важнейшим идейным источником раннего 
буддизма становились воззрения брахманизма, такие как: 

а) учение о дхарме (долге): закон жизни, особые правила поведения, 
религиозные и гражданские обязанности, якобы вменяемые людям богами 
в зависимости от их общественного положения;  

б) учение о сансаре (перерождениях): каждое существо после смерти 
своей телесной оболочки якобы возрождается в другом теле – человека или 
животного; 

в) учение о карме (воздаянии): все поступки человека имеют прямые 
последствия для его будущей жизни в новом телесном бытии после смерти. 

Таким образом, брахманизм в Индии к VI в. до н. э. исчерпал свои 
возможности. Стали возникать новые направления в брахманизме и древней 
индийской философии, что нашло отражение в поздней литературе - 
Упанишадах (VII–VІ ст. до н. э.), в формировании новых учений. Некоторые 
учителя предлагали иные пути и методы достижения брахмана (сосредоточение 
на аскезе и умерщвлении плоти, принятие особой доктрины, прохождение 
которой должно было обеспечить духовное освобождение).  

Таким образом, на данном этапе развития индийского общества возникла 
потребность в новой религиозно-идеологической системе, которая должна была 
соответствовать новым изменениям. Такой идеологической системой 
в границах религиозных образований стал буддизм. 

Название и появление буддизма связано с именем Сиддхартхи Гаутамы 
из рода Шакъев, который позднее приобрел имя - Будды. Самые знаменитые 
сказания о жизни Будды входят в сборник «Джатака», составленный около 
II в. до н. э.  

Легенда рассказывает, что Майя, жена князя Шуддходхана, один раз во 
сне увидела, что в её бок вошёл белый слон. Позднее у неё родился сын, 
который вышел из бока матери. Он получил имя Сиддхартха, его родителям 
было предсказано, что он станет или великим Правителем, или Учителем 
Вселенной. Отец, который твердо решил, что сын должен стать его 
наследником, принял все меры к тому, чтобы сын не видел страданий мира 
и избрал для себя будущее воина и князя. Однажды, в возрасте 29 лет, вопреки 
стараниям отца, Сиддхартха увидел четыре знака, которые определили его 
судьбу (старость, болезнь, смерть, отрешённость). Три первые знака указывают 
на постоянное присутствие страданий в мире, а в четвертом знаке – 
в беззаветной внутренней отрешённости монаха, направленной на сближение 
с высшими сущностями – Сиддхартха увидел свою будущую судьбу.  

Сиддхартха надел монашеское платье, побрил голову и поселился 
отшельником в лесу. Здесь он присоединился к пяти аскетам в надежде, что 
умерщвление плоти приведет его к прозрению. После шести лет Сиддхартха 
ушёл от аскетов и вел более привычный образ жизни, но не оставил своих 
духовных поисков. 
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В тридцать пять лет Сиддхартха Гаутама сел под большим деревом и дал 
себе обет, что не сдвинется с места и будет находиться в состоянии медитации, 
пока не решит загадки мира. Дружественные боги и духи поддерживали его, 
и Сиддхартха противостоял разнообразным соблазнам. На 49-й день он познал 
истину миропорядка, решил загадку существования и понял, что обе 
крайности – и жизнь, полная удовольствий, и жизнь, исполненная 
добровольных лишений – равно далеки от истинности. Решив это, он достиг 
наивысшего состояния существования – нирваны – стал Буддой, что означает 
просветленный. 

Наполненный новыми знаниями, Будда еще 49 дней провел в медитации, 
осознавая открывшееся ему. Потом он встретил пятерых аскетов, с которыми 
ранее жил в лесу, и поделился с ними открывшимися ему истинами. Так он 
приобрел первых учеников и последователей, после чего он много 
путешествовал, расширив круг людей, следовавших его наставлениям. Из них 
была организована община - сангха, которая представляла собой монашеский 
орден. Своих последователей Будда учил, как избавиться от страданий и 
достичь нирваны, а людей, живших за пределами сангхи - как вести моральный 
образ жизни, что должно было приблизить всех людей к восприятию истин 
существования.  

Согласно легенде, на 80-м году жизни в день майского полнолуния Будда 
умер, сказав перед смертью: «В данное время мне нечего больше сказать, кроме 
того, что все созданное подлежит разрушению! Для спасения приложите все 
усилия!».  

 
Учение Будды основано на высокой нравственности. 
Его сущность изложена в его учении о страдании - 
это прекращение желаний через отказ от них, 
постепенное освобождение от их власти. 

√ Истина о пути, который ведет к прекращению страдания 
и достижению нирваны. Нирвана буквально означает «затухание» аффектов; 
это трансцендентное состояние свободы за пределами «рождения и смерти».  

Путь к прекращению страданий – это восьмеричный путь праведности, 
который руководствуется такими принципами: 

  праведные воззрения - понимание «четырех благородных истин», то 
есть присутствия в мире страданий, их причин, прекращения страданий и пути, 
который ведет к прекращению страданий, вере в истины в согласии с учением 
Будды, в нравственном совершенствовании, приводящих верующих к нирване; 

  праведные устремления – готовность к подвигу во имя истины, к отказу 
от дурных намерений и вражды с другими людьми; 

  праведная речь – контроль человека над своей речью, воздержание от 
лжи, клеветы, жестоких слов и фривольных разговоров; 

Основные положения 
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  праведное поведение – праведные устремления, отказ от уничтожения 
живого, от воровства, от удовлетворения низменных чувств, от 
недобродетельных поступков и активное стремление делать добрые дела; 

  праведная жизнь – отвергая дурную речь и недостойные поступки, 
следует зарабатывать средства на жизнь честным путём, трудиться 
в соответствии с добрыми побуждениями, вести достойную жизнь;  

  праведное усердие – постоянное стремление к совершенствованию 
путём устранения вредных и внедрения полезных гуманных идей; 

  праведная память – верующий не должен сожалеть об утрате всего 
тленного и не должен зависеть от окружающего его мира; это поможет 
человеку сосредоточиться на истинах, ведущих к спасению; 

● праведное самоуглубление – это конечная ступень 
самоусовершенствования человека.  

Буддизм отличен от ведийской традиции тем, что он не опирается на 
обряды жертвоприношений для богов, управляющих силами природы. 
Духовный мир человека и его действия перестают зависеть от действий жрецов, 
внутреннее освобождение достигается при помощи правильных личностных 
усилий: праведных мыслей, праведного поведения и духовной дисциплины. 

Учение Будды противостоит и брахманизму Упанишад. Авторы 
Упанишад – провидцы, отказались от веры в материальные жертвоприношения; 
тем не менее, они сохранили идею «Я» (Атмана) как неизменной, вечной 
сущности. Путь к освобождению из-под власти незнания и перерождений они 
видели в слиянии всех конечных «Я» в универсальном «Я» (Атмане, который и 
есть Брахман). Будда, напротив, был глубоко обеспокоен практической 
проблемой избавления человека от страданий путем морального и духовного 
очищения и выступал против идеи неизменной сущности «Я». В этом 
понимании он провозглашал «Не-Я» (Ан-Атман). 

То, что в буддизме принято называть «Я», есть совокупность постоянно 
непостоянных физических и ментальных составляющих. Все находится 
в процессе, а значит, способно улучшать себя через праведные помыслы 
и праведные поступки. «Я» может, употребляя праведное старание, избегнуть 
побуждения к глупым поступкам и наказанию за плохие поступки в виде 
страдания и непрерывного круговорота рождений и смертей. Для 
последователя, который достиг совершенства (арахата), результатом его усилий 
станет нирвана, состояние беззаботного прозрения, бесстрастия и мудрости, 
спасение от дальнейших рождений и трансформаций существования. Нирвана 
воспринимается как наивысшее состояние, цель человеческих стремлений.  

В центре философии буддизма - психологическое состояние полноты 
внутреннего бытия, отсутствия желаний, достижение удовлетворенности 
и самодостаточности, абсолютного отчуждения от внешнего мира. Это 
предопределяет то, что в ходе развития буддизма наряду с этико-
психологическим понятием нирваны возникает и представление об абсолютной 
сущности. Буддийская нирвана отличалась от нирваны джайнизма, где нирвана 
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это - достигнутое состояние души, освобожденной от цепей материи, 
нескончаемой игры рождений и смертей (сансары). 

Наблюдение за тем, как проходит жизнь в круговороте рождений, 
привели к выводу формулы причинности, «закона зависимости причин». Это 
цепочка из 12-ти причинных факторов, которые согласованно действуют 
в каждом человеке, причем каждый из факторов связан с другим фактором. 
Факторы располагаются в таком порядке: невежество → произвольные 
действия → сознание → разум и тело → чувство → впечатление → ощущение 
→ желание → вкус → становление → перерождение → старость и смерть. 
Действие этих факторов порождает страдание. От прекращения действия этих 
факторов в том же порядке зависит и прекращение страданий. Конечная цель - 
исчезновение всех желаний, личных устремлений и соединение собственного Я 
с нирваной.  

 
В 241 г. до н. э. основы учения буддизма были 
оформлены письменно учениками Будды 
и собраны в сборнике Трипитака («три корзины 

учений»). Происхождение названия «корзина» исходит из того, что в Древней 
Индии писали на пальмовых листьях, которые хранились в корзинах.  

Уточненный текст буддийского канона был утверждён в 1871 г. в Бирме 
на Буддийском соборе в присутствии 2400 монахов, которые признавались 
знатоками данного учения. Этот текст затем вырезали на 729 специально 
изготовленных мраморных плитах, каждая из которых была поставлена 
в отдельном миниатюрном островерхом храме. Так был создан своеобразный 
городок-библиотека. Это место существует и почитается сейчас всеми 
буддистами мира.  

Трипитака состоит из 29 томов. Общий её объём – около 10 тыс. страниц. 
Весь канон подразделяется на три части – питаки: 1) Винная – правила 
поведения монахов; 2) Сутты – изложение основных догматов буддизма; 
3) Абхидхарма – толкования к основным догматам буддизма. 

В Трипитаке и других источниках буддизма можно выделить следующие 
основные идеи.  

• Во-первых, значительное место в буддизме отведено учению о том, что 
окружающая нас реальность имеет два мира:  

1) видимый, материальный мир, или сансара (с санскрита – 
странствование), мир непрерывных становлений и разрушений. Изменение 
сансары является следствием бесконечного движения дхарм (карм), то есть 
первичных элементов бытия и сознания; 

2) высший мир, или нирвана (с санскрита – угасание, успокоение). Если 
сансара – это мир изменений, то нирвана – успокоившееся бытие, в глубине 
своей не знающее никаких различий и никакого перевоплощения. Нирвана – 
высшая цель, которая должна манить к себе тех, кто принял учение Будды, 

Трипитака - священная 
книга буддизма 
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и достичь её может только тот, кто выполняет религиозные и нравственные 
предписания. 

• Во-вторых, важное место в мировоззрении буддизма занимает догмат 
о перерождениях. Перерождение всего живого из одной телесной оболочки 
в другую – это основная существенная характеристика сансары. Жизнь – это 
цепь бесконечных перерождений, причём в этих перерождениях есть известная 
преемственность, причинная связь. Форма нового перерождения определяется 
кармой. 

Став человеком, живое существо получает возможность прервать цепь 
перерождений и перейти из сансары в нирвану. Для этого имеет огромное 
значение его карма. Именно поступки и мысли человека в данной жизни 
определят его дальнейшую карму. 

 
Согласно преданиям буддизма, сразу после 
смерти Гаутамы около 500 его последователей 
собрались в Раджагрихе на «первый собор», 

чтобы сохранить учение Будды в том виде, в котором они его запомнили. Были 
сформированы доктрины и правила поведения, которыми руководствовалась 
монашеская община - сангха. Со временем это направление получило название 
тхеравада, что значит школа старейшин. Согласно учению тхеравады, человек 
сам ответственен за свое спасение и независим от воли высших сил (богов). 

Богам прямо не отказано в существовании, но они подчинены 
постоянному процессу перерождений по законам кармы так же, как и люди. 
Помощь богов не является обязательной в продвижении по пути к нирване. 
Главные объекты поклонения называются «тремя приютами», и каждый 
верный последователь в рамках данного направления возлагает на них свои 
надежды. Вот эти «приюты»: 

 Будда - не бог, но учитель и пример; 
 Карма - истина, которой учил Будда; 
 Сангха - основанное Буддой братство последователей.  
На «втором соборе» в городе Вайшали руководители общины объявили 

незаконными высказывания в десяти правилах, которые практиковались 
местными монахами. Так состоялся первый раскол. Около 10 тыс. монахов 
вышли из старого братства и основали собственное, назвав себя членами 
Большого ордена. 

После первого раскола и по мере роста численности буддистов, и в связи 
с распространением буддизма среди разных этнических групп стали возникать 
новые направления и течения. Буддизм, сохраняя восприятие Будды как 
учителя, допускал и возможности для существования других учителей, то есть 
появлению новых Будд, что и определяло возможности для новых учений 
в пределах общей доктрины. 

Распространение буддизма получило активный всплеск, когда мирским 
последователем этой религии в Индии стал Ашока, третий царь из великой 

Основные направления 
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древнеиндийской династии Маурьев (ІII. ст. до н. э.). Во время «третьего 
собора» в Паталипутре были приняты меры к направлению буддийских 
миссионеров за границы царства.  

Появление новых народов и новых верований оказали очередное влияние 
на буддизм. В период правления царя Канишки (78–101 гг. до н. э.) 
в Джаландаре был проведен еще один «собор». Результатом его работы было 
принятие буддийскими учеными больших комментариев на санскрите. Эти 
комментарии имели цель оградить буддизм от влияния иных верований 
и сохранить единое учение. 

Между тем происходило становление двух интерпретаций буддизма: 
ортодоксальной традиции «старейшин» и либерального учения. Традиционный 
путь достижения нирваны либералы считали менее успешным, называя его 
«малой колесницей спасения» – хинаяна); собственное же учение они называли 
«большой колесницей» – махаяна, которая предоставляет возможность более 
быстрого достижения нирваны. Несмотря на расхождения, оба течения 
использовали буддийские традиции и священные тексты. 

Начиная с ХІ в., буддизм стал ощущать на себе влияние тантризма, 
название которого взято из сакральных книг тантр (руководств). Тантризм – 
система верований и обрядов, где используются магические заклинания, 
мистические стили, диаграммы и символические жесты для достижения 
чувства мистического соединения с реальностью. 

Элементы буддийской философии перетрансформировались 
в размышлениях старых индусских оппонентов, а сам Будда стал 
восприниматься как воплощение (аватара) Вишну. Буддизм постепенно 
пришел в упадок, был поглощен индуизмом и к ХІ в. почти целиком исчез. Но к 
тому времени буддизм успел распространиться и приобрести влияние в других 
странах Центральной и Восточной Азии, где существует и до настоящего 
времени. 

Сегодня буддизм существует в двух основных формах:  
• Хинаяна, распространенная в Шри-Ланке и в странах Юго-Восточной 

Азии: Таиланде, Лаосе и Камбодже; 
• Махаяна преобладает в Китае, включая Тибет, во Вьетнаме, в Японии, 

в Корее и Монголии.  
В последние годы образовались ассоциации буддистов-мирян, которые 

стремятся связать учение махаяны с современной жизнью. Так в направлениях 
дзен-буддизма учат мирян методам медитации как способа сохранения 
внутреннего равновесия в хаосе городской жизни.  

В сектах Чистой земли акцент делается на добродетелях сострадающего, 
сочувствующего человека: щедрости, вежливости, доброжелательности, 
честности, сотрудничестве и услужении.  

В 1953 году с разрешения правительства в Пекине была создана 
Буддийская ассоциация. Ее целью является поддержка дружеских отношений 
с буддистами близлежащих стран (Шри-Ланки, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, 
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Японии, Индии и Непала). Буддийская ассоциация буддийского искусства 
поддерживает изучение и сохранение памятников буддийской культуры.  

Ламаизм – это одна из форм буддизма, распространенная в Тибетских 
районах Китая, в Монголии и ряде гималайских княжеств. Тибет познакомился 
с буддизмом в VIII в., в его позднем индийском варианте, в котором 
тантрические идеи и обряды смешивались с ослабленными традициями 
хинаяны и махаяны, и вобрал в себя элементы местной тибетской религии бон.  

Бон представляла собой одну из форм шаманизма, где имело место 
поклонение духам природы, противоборство со злыми силами, использовались 
человеческие и животные жертвоприношения, магические обряды, заговоры 
и колдовство.  

Первые буддийские монахи из Индии и Китая, распространяя буддизм, 
постепенно вытесняли старые верования и ассимилируя бон. Буддийских 
монахов в новом направлении привлекла возможность иметь семью. 
В результате образовалась система верований и обрядов, известная как 
ламаизм, священнослужители которого носят имя «лама».  

Некоторые изменения были внесены в ламаистские представления в 1042 
году, благодаря деятельности Атиши – учителя, который прибыл из Индии 
и предложил новую духовную доктрину, утверждая, что религиозная жизнь 
должна проходить по трем стадиям: 1) путь хинаяны, или моральной практики; 
2) путь махаяны, или философского осмысления; 3) путь тантраяны, или 
мистического единения через ритуалы Тантры  

После 1587 года Верховный лама этой школы стал называться Далай-
ламой (далай – «океанская ширь»). Влияние этой школы возрастало, и в 1641 
году Далай-лама получил всю полноту как светской, так и духовной власти 
в Тибете.  

Священное писание тибетского буддизма сыграло большую роль 
в распространении данного учения, священные тексты служит основой для 
обучения монахов в монастырях и для наставления мирян. Самым большим 
почетом окружены канонические тексты, которые делятся на две основные 
группы: Каджур, который содержит учение Будды в полном переводе 
с санскритского оригинала (104 или 108 томов), и Четыре Большие Тантры. 

 
Семинар 2. 
Индуизм. Буддизм 
 
Вопросы к семинару 
 
1. Индуизм как национально-государственная религия. 
2. Возникновение буддизма: социальные и идейные предпосылки. 
3. Будда: его жизнь и учение. 
4. Вероучение буддизма. 
5. Основные направления буддизма: хинаяна, махаяна.  
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6. Ламаизм. 
Проблемно-поисковые задания 
 
1. Что такое ведическая религия? 
2. На какие основные касты (варны) делится древнеиндийское 

общество? 
3. В чем проявляются особенности кастовой системы? 
4. Какие боги выдвигаются на первый план в позднем индуизме? 
5. Какую роль выполняют обряды и праздники в жизни индуистов? 
6. Что оказывало содействие появлению и расцвету буддизма в Древней 

Индии? 
7. Что привлекательного содержит в себе учение Будды? 
8. В чем сущность нирваны, сансары и кармы? 
9. Как Вы считаете, действительно ли избавление от желаний должно 

стать целью для человека? 
10. Почему буддизм называют «религией спасения»? 
11. Как называются главные объекты поклонения буддистов? В чем 

заключается нравственный смысл «трех приютов»? 
12. Что включают в себя «три корзины учений» буддистов? 
13. В чем суть догмата о «перерождениях»? Назовите основные 

характеристики сансары. 
14. Назовите основные составляющие тантризма. 
15. В чем заключается сущность бон? 
16.  Составьте терминологический словарь: арахата, атман, буддизм, 

брахман, Веды, дзен-буддизм, карма, ламаизм, махаяна, нирвана, сангха, 
сансара, срединный путь, сутра, тантризм, тримурти, трипитака, Упанишады, 
хинаяна, четыре благородные истины. 

 
Темы рефератов 
 
1. Религиозно-ритуальная практика индуистской общины. 
2. Проблема мира и человека в индуизме. 
3. Ведийские боги. 
4. Религиозные учения Китая и Японии. 
5. Учение буддизма о сущности бытия. 
6. Космологические взгляды буддистов. 
7. Обрядность и духовенство в буддизме. 
8. Сущность учения о сансаре. 
9. Особенности ламаизма. 
10. Буддизм и ламаизм в России и Украине. 
11. Буддистская религиозная литература. 
12. Восьмеричный путь праведности в буддизме. 
13. Трипитака – источник вероучения буддизма. 
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14. Основные направления буддизма. 
 
Лекция 3. 
Иудаизм. Христианство 
 

• Иудаизм как национально-государственная религия. 
• Возникновение христианства.  
• Вероучение о Боге и Богочеловеке (христология). 
• Иисус Христос: жизнь и проповедь. 
• Христианский культ и организация. 
• Разделение христианства на католицизм и православие.  
• Основные направления протестантизма. 

 
Одной из древнейших и исторически первой 
религией, которая начала использовать 
Откровение, предоставленное Богом, стал 
иудаизм. В иудаизме утверждается, что есть 
только один Бог – Ягве (иногда Иегова).  

Главным источником сведений о религии евреев признается Библия 
(слово «Библия» происходит от названия финикийского города Библос, где 
впервые предприняли попытку делать бумагу и писать книги – библы или 
библии). Книги Старого Завета в Библии, которые только и признаются 
в иудаизме, евреи делят на три части. В первую входит Пятикнижие Моисея – 
Тора, во вторую – ранние и более поздние книги пророков – Небиим, в третью – 
другие книги – Кетубим.  

В иудаизме практикуется не только изучение Торы, но 
и комментирование Писания. В результате появилась так называемая «устная 
Тора», которая является частью собственно иудаизма в противоположность 
«письменной Торе», то есть пяти первым книгам Библии – которые составляют 
часть священной книги для христиан и, в определенной мере, – признаются 
мусульманами.  

С течением времени комментарии к устной Торе стали столь 
многочисленными, что во II в. н. э. раввин (служитель культа в иудаизме) 
Иэгуда с целью их сохранения совершил труд по сохранению их в письменном 
виде. Эта устная Тора, которая стала с тех пор письменной, называется Мишна: 
в ней рассматриваются конкретные вопросы, такие, как: сельское хозяйство, 
семейная жизнь, уголовное и гражданское право, а также и религиозные темы: 
молитвы, праздники, храмовые службы и условия ритуальной чистоты. В то же 
время Мишна сама носила синтетический характер, и раввины дополнили ее 
множеством иных комментариев, так называемых Гемарра. Совокупность 
Мишны и комментариев к ней получила название Талмуд. Талмуд стал 
преобладать в программах академического и юридического еврейского 
обучения.  

Иудаизм 
как национально-

государственная религия 
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По вопросу о возникновении иудаизма существуют различные 

предположения. Некоторые мыслители считают, что Ветхий Завет был целиком 
дан Моисею Богом в виде заповедей и детально разработанного ритуала. 
Заповеди легли в основу этнической нравственности и Моисеева 
законодательства, получившего название Десятислова: 

√ Ягве открывался народу как Бог. Он вывел людей из Египта, отворил 
им дорогу по морю и снял могущество фараона и его воинства. Он оказывается 
единым живым Богом, со всеми свойствами личного бытия, Он невидим и нет 
Ему никакого подобия ни на небе, ни на земле (это первая заповедь).  

√ Народ не должен создавать Бога себе как кумира – ни под видом 
небесных тел, что было распространенно в языческом мире, ни под видом 
животных, как в Египте, ни под видом рыб, как было в Палестине и Ассирии 
(вторая заповедь). Имя Яхве воспринимается как праздник, и это значит, что 
его нельзя произносить напрасно, а тем более произносить его напрасно при 
земных делах, как имена призрачных идолов или языческих богов, так как 
в сравнении с Ним все иные боги суть простое ничтожество (третья заповедь). 

√ Соблюдение субботы с прекращением всякой работы в седьмой день 
было древним обычаем, который имел свое происхождение от Адама. Но в 
данное время он был подтвержден законодательной силой как необходимый 
для усиления религиозного чувства, периодического восстановления сил 
и предоставления необходимого отдыха человеку и животным (четвертая 
заповедь). 

√ Уважение к родителям издавна также считалось моральной 
обязанностью детей, но это природное чувство не имело еще высшей 
законодательной санкции. Поэтому у большинства народов преобладало 
вопиющее варварство. У некоторых народов древности был обычай предавать 
смерти своих старых родителей или оставлять их беспомощными, мать вообще 
занимала низшее положение и после смерти своего мужа попадала 
в подчиненное положение. Но новый закон не только осуждал внешнее злое 
дело, то есть действие, но и проникал глубже и осудил саму злую мысль, то есть 
мотивы, интересы, завещал «не пожелай» ничего такого, что противно 
основным законам нравственности (десятая заповедь). 

Синайское законодательство (десять заповедей) в своих главных 
положениях давалось на будущие времена, оно заложило основу искренней 
нравственности и человеческого достоинства в мире. Простые, но глубокие 
и вечные истины о духовности и личности Бога, об уважении к родителям, 
о целомудрии, о святости человеческой жизни и собственности, о чистоте 
совести – все эти истины были открыты и утверждены на горе Синай 
в назидание для всех последующих поколений. 

Впервые были провозглашены законы общественного равенства. Яхве 
(Иегова) освободил всех израильтян от рабства египетского, всех сделал 
свободными, и потому все должны быть равными между собой. Это 
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законодательство в своих общих чертах представляло норму искреннего, 
гармонического, достойного человеческого развития. 

√ В восточных религиях человек унижался перед величием Бога, 
в западных (Греция), наоборот, – Бог уподоблялся человеку, что иногда 
приводило к утрате божественных черт. Религия евреев является средним 
путем, на котором человек видит все величие Бога, но и не утрачивает 
осознания своей причастности к божеству, что подготавливало явление в мире 
Богочеловека и Царства Божьего. Это общее положение еврейской религии по 
отношению к старшему сыну. Но теперь завещалось, что сын, даже 
сделавшись председателем семейства, должен также почитать свою мать, 
как почитал отца (пятая заповедь). 

√ Человеческая жизнь ценилось в древности в условиях господства 
культуры воина, но завещалось: «не убий». Человек создан по подобию 
Божьему и потому жизнь его должна быть священной (шестая заповедь). 

√ Древний мир погрязал в животных инстинктах, его жизнь отравлялась 
ядом животной похотливости, и сами боги изображались далеко не образцами 
целомудрия. Это осуждалось, упорядочивались отношения между полами, что 
проявилось в заповеди: «не совершай прелюбодеяния» (седьмая заповедь). 

√ В иудаизме собственность провозглашалась священной 
и неприкосновенной, и воровство было заклеймено как преступление (восьмая 
заповедь), равно как и ложное свидетельство (девятая заповедь делится на три 
аспекта: 

  относительно Бога – ощущения Его как личности абсолютной 
и мощной, как Творца; 

  относительно своего человеческого начала – острое самосознание, 
чувство своей семьи и, главное, своего народа; 

  относительно мира – любовь к его материальной стороне). 
Прежде всего, Бог для еврея – живая личность, которая постоянно 

действует в мире и влияет на него. Он руководит людьми и народами, губит 
одних и возвышает других. 

Монотеистическое представление о Боге, есть первая черта иудаизма. 
Если Бог един, то и религиозная сила народа вся без остатка направлена к нему.  

Вторая черта еврейской религиозности состоит в остром национальном 
самосознании и национальной самостоятельности. На всем протяжении своей 
истории Израиль действует как свободная личность. Он определяет себя, как 
хочет, он свободен выбрать себе Бога или отвергнуть его. Самостоятельный 
еврейский народ противопоставляет себя всем народам мира; самое большое 
преступление – смешиваться с другими народами. Тяжелейшим наказанием, 
которым Бог наказывает Израиль, есть плен, рабство чужому народу, потеря 
самостоятельности. 

При устойчивом национальном чувстве у евреев приглушено чувство 
автономности. Желая победы Израиля, молясь о его восстановлении, возлагая 
надежды на Мессию – спасателя Израиля, еврей способен проявлять 
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безразличие к своей личной судьбе.  
Важное место в иудаизме занимает религиозный материализм, который 

определен в Завете, который Бог заключил с Израилем. Это находит отражение 
в идеях, что благоденствие здесь, на земле: плодородие, благосостояние плодов 
земных, телесное здоровье – вот что обещает Бог за выполнение своих 
заповедей для израильского народа. Еврей всеми своими чувствами привязан 
к земной жизни во всех ее аспектах, он с глубоким благоговением относится 
к своему хозяйству, дому, пище, браку, детям. Высшее счастье для еврея – 
жизнь в благосостоянии, долголетие и, главное, – иметь как можно больше 
детей. Поэтому брак для еврея – предмет особого беспокойства и часть особого 
благословения Божьего.  

Иудейские праздники сопровождаются особыми богослужениями 
и обрядами. 

  Обрезание – наиболее значимый иудейский обряд. Этот обряд 
выполняется как знак союза между евреями и Богом. Согласно с Талмудом, 
обрезание есть символом богоизбранности евреев. 

  Ритуальное омовение – раввины приписывают верующим накануне 
субботы, религиозных праздников и перед молитвой осуществлять омовение 
рук в микви – специальном бассейне с дождевой или родниковой водой). 

  Йом кипур (Судный день) – главный праздник, тесно связанный 
с культом Яхве. В этот день Бог определяет судьбу каждого человека на 
будущий год. 

  Рош-Гашана (праздник Нового года) – отмечают его за девять дней до 
йом кипура. В этот день Бог Яхве мысленно осматривает все, а в Судный день 
выносит приговор. 

  Суккот – праздник связан с воспоминаниями о мифическом исходе 
евреев из Египта и длится восемь дней. 

  Ханука – отмечают во время зимнего солнцестояния восемь дней. 
Праздник должен напомнить о зажжении первых свечей в Иерусалимском 
храме, событие воспринимается как спасение религии евреев. 

  Пурим – отмечают его в марте, как этап подготовки к Пейсах. Праздник 
преисполнен идеи богоизбранности еврейского народа. 

  Пейсах – праздник, который несет серию сакральных значений. Его 
в древности связывали с весенним выгоном животных на пастбище. Потом 
праздник превратился в праздник первого снопа. В дальнейшем праздник стали 
связывать с исходом из Египта. Кроме этого, Пейсах воспринимается и как 
семейный праздник. 

  Шаббат – еженедельный праздник субботы, которая имеет в иудаизме 
особое значение. 

В целом же специфика иудаизма как наиболее ранней монотеистической 
религии заключается в том, что она направлена не на космос, как многие 
древние религии, а на народ израильский. Бог Яхве – условие существования 
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этого народа, выступающего носителем божественного откровения – Завета 
Бога. В современном мире насчитывается около 18 млн. приверженцев 
иудаизма (наибольшее количество последователей – в Израиле и США). 

 
Христианство – одна из мировых религий (наряду 
с буддизмом и исламом), одна из так называемых 
«аврааматических» религий, наследница библейского 
монотеизма. Это объединяет христианство с иудаизмом 

и исламом.  
Христианство имеет три основных направления: православие, 

католицизм, протестантизм.  
В основу христианского учения положена вера в Иисуса Христа, который 

воспринимается как Богочеловек, как Спаситель, как воплощение 2-ой 
ипостаси триединого Божества – так называемой Троицы. 

Христианство возникло в I в. новой эры в восточной провинции Римской 
империи – Палестине в контексте мессианских проповедей иудаизма, 
с которым в скором времени христианство оказалось в состоянии конфликта, 
состоявшегося после исключения христиан из синагогальной жизни в 70 году. 
Христиане после формальных проклятий стали еретиками в иудаизме. 
Официальной религией Рима христианство стало в 313 году, а вскоре 
господствующей религией и для всей Римской империи. 

Социальными источниками возникновения христианства являются: 
▪ борьба угнетенных слоев населения Римской империи, к которым 

можно отнести подчиненные этнические группы и рабов, их вера в лучшую 
жизнь;  

▪ централизация власти в Риме; эта идея гармонировала с идеей единого 
бога; 

▪ соединение политических, экономических и идейных отношений 
в границах одного государства оказывало содействие развитию представлений 
о наднациональном боге, который мог бы стать общепризнанным и дал бы 
возможность для единения; 

▪ распад рабовладельческого строя требовал новых идеологических 
способов влияния со стороны власть имущих на подчиненные им массы людей. 

Главными идейными источниками христианства, которые были 
положены в основу религии, являются: 

 иудаизм, от которого христианство унаследовало признание Ветхого 
Завета с его содержанием, образ Иисуса Христа, идею о мессии и другие; 

 идеология кумранской общины, которая развивала учение о втором 
пришествии мессии; 

 религии восточных народов Римской империи, предоставившие много 
мифических образов и сюжетов, которые делали христианство полиэтнической 
религией; 

 религиозно-философские учения Филона и Сенеки, которые внесли 

Возникновение 
христианства 
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в христианство идеи о врожденной греховности, о необходимости спасения 
души как цели жизнь, о божественной сущности мессии, о равенстве людей 
перед богом, о презрении к земной жизни, о любви к врагам и о покорности 
судьбе.  

В своем развитии христианство прошло несколько этапов:  
1) начальное христианство – время возникновения первых христианских 

общин и начала определения первых христианских положений; 
2) раннее христианство – время формирования церкви и основ 

вероучения; 
3) период Вселенских соборов – время существования христианства как 

господствующей религии в определенных регионах и обособление западной 
и восточной церквей. 

4) период развития христианства после 1054 года – это важный период 
после разделения единой христианской церкви на католическую (западную) 
и православную (восточную). После 1054 г. история православия и 
католичества пошла во многом различными путями и не всегда имеет общую 
периодизацию. 

 
В своей основе христианство использует совокупность 
положений, к которым относятся: устная традиция, 
религиозные тексты и основы богослужения, 
отражающие содержание веры, источником которой 
является Откровение.  

Источник вероучения Христианства – Священное Писание, главными 
в котором являются Библия, а также «Символ веры», решения вселенских 
и некоторых поместных соборов, отдельные произведения отцов церкви. 
Согласно Священному Писанию формируется христианское вероучение о Боге, 
составляется организационная структура, совершаются обряды и прочее. 

Основные положения христианского вероучения (догматы) составлялись 
на протяжении многих столетий под влиянием политических, экономических, 
социальных и этнических процессов, философии и религиозных течений. 
Догматы содержатся в Библии и постановлениях Христианских Вселенских 
соборов. Кроме того, в результате деятельности Вселенских Соборов 
разработан Символ Веры, который может иметь несколько трактовок без 
изменения главного смысла. 

Символ Веры – это краткое изложение христианских догматов, 
безусловное признание которых православная и католическая церкви считают 
обязанностью каждого христианина. Например, Никео-Константинопольский 
Символ Веры, то есть Символ Веры, который был разработан на Никео-
Константинопольском Вселенском соборе, содержит 12 положений: 

▪ вера в единого Бога и акт творения. Бог существует в трёх лицах 
(ипостасях) как Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Все эти три лица 
составляют единую Святую Троицу, неразделённую в своей сущности и равную 

Вероучение о Боге 
и о Богочеловеке 

(христология) 
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в божественном достоинстве; 
▪ вера в Иисуса Христа, Сына Божьего. Христос есть единородный Сын 

Божий т. е. он есть единственный сын Бога-отца, рождённый из существа Отца, 
как свет от света, и он существует вечно;  

▪ вера в нисхождение Иисуса к людям. Это произошло 
сверхъестественным путём. Бог-Сын вселился в непорочную Деву Марию 
и при наитии Духа Святого принял от неё плоть человеческую (кроме греха) – 
стал Богочеловеком. Сын Божий сошёл с неба для исполнения «божественного 
плана» спасения человечества; 

▪ вера в распятие Христа (на латинском языке это звучит как 
«укрепление на кресте»). Это понятие включает в себя страдание и смерть 
Иисуса на кресте. Страдал Он не Божеством, которое не страдает, а телом; 
страдал не за свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего 
человеческого рода, ради спасения всех людей; 

▪ вера в воскресение Иисуса Христа, чудесное возвращение Сына 
Божьего к жизни на третий день после погребения; 

▪ вера в вознесение Христа на небо плотью и душою, а Божеством своим 
он всегда пребывал с отцом; 

▪ вера во второе пришествие и Страшный суд; однако «о времени 
и часе» второго пришествия никто не знает;  

▪ вера в Духа Святого, от Отца (и Сына тоже – в католицизме) 
исходящего. Дух Святой есть такой же истинный Бог, как и Отец и Сын. Он 
даёт всем жизнь (людям – духовную), следовательно, он есть такой же творец 
мира как и Отец и Сын. Согласно Библии, Дух Святой сошёл на апостолов на 
пятидесятый день после воскресения Христова в виде огненных языков, и он 
может сообщаться верующим через молитву и совершение таинств;  

▪ вера в авторитет церкви, которая есть земная, телесная форма 
существования Иисуса Христа. Церковь есть тело Христово. Только в церкви 
и через церковь возможно спасение; 

▪ вера в таинство крещения, через которое тайно, невидимым образом 
передаётся человеку благодать Святого Духа или спасительная сила Божья; 

▪ вера в воскресение из мёртвых, которое последует одновременно со 
вторым пришествием Иисуса Христа и будет состоять в том, что тела всех 
умерших соединятся с душами и оживут, после чего Иисус Христос будет 
судить как живых, так и воскресших, а затем наступит Царство Христово, 
которому никогда не будет конца; 

▪ вера в потустороннюю жизнь. которая наступит после всеобщего 
воскресения из мёртвых, обновление всего мира и всеобщего суда Христова.  

 
Иисус – сокращённая форма имени Егошуа (Иошуа), 
что означает по-еврейски «Яхве есть спасение, или 
Бог-спаситель». Христос это не фамилия и не имя 

собственное, а как бы титул, звание, присвоенное человечеством Иисусу. 

Иисус Христос: 
жизнь и проповедь 
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Христос – это греческая форма еврейского «машиах» (помазанник, царь), т. е. 
мессия. Этим нарицательным именем Иисус связывается с ветхозаветными 
преданиями о явлении на израильскую землю пророка, мессии, который 
освободит свой народ от страданий и установит там праведную жизнь – Божье 
царство.  

О земной жизни Иисуса рассказывают авторы четырех Евангелий, 
которые вошли в Новый Завет. Главными событиями жизни Иисуса Христа, 
о которых мы можем узнать из этих книг такие: 

  рождение и ранее детство; 
  крещение от Иоанна Предтечи в тридцатилетнем возрасте и начало 

собственной деятельности; 
  проповеди близкого конца света и наступления Царства Божьего, 

совершаемые им чудеса и исцеление больных составляют главное содержание 
деятельности Иисуса во время его странствований; 

  кульминацией жизни Христа есть так называемая Страстная неделя, 
когда он вместе со своими учениками приходит в Иерусалим на празднование 
Песаха. Здесь с ним и произошли важнейшие события: Тайная вечеря, 
предательство Иуды, арест и суд, распятие, телесная смерть и воскресение. 

Христос достиг Божественности через страдание, смерть и воскресение. 
Чтобы достичь Божьей благодати, каждому верующему нужно выполнять 
завет, который оставил Господь. Это Десять заповедей Божьих которые 
дошли к людям через Моисея и сохранились в Ветхом Завете. Вот как их 
передает Библия: 

_____________________________________________________________ 
 

«И изрек Бог все слова сии, говоря: 
Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из 

дома рабства. 
Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. 
Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог 

ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих меня. 

И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 
заповеди Мои. 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

Помни день субботний, чтобы святить его.  
Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; 
А день седьмой – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого 

дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, и рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. 
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Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в 
день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую господь, Бог твой, дает тебе. 

Не убивай. 
Не прелюбодействуй. 
Не кради. 
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни 

раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего». (Исход. гл. 20; 2-17) 

В Новом Завете имеются еще две заповеди Божьи, которые были даны 
Христом: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих 
двух заповедях утверждается весь закон и пророки». (Мф. 22; 37-39) 

_____________________________________________________________ 
 
Эти заповеди составляют нравственно-этический комплекс 

христианства и считаются главнейшими. Тем не менее, и в Ветхом, и в Новом 
Завете есть достаточно много и иных заповедей, которые предписывают вести 
жизнь, как того требует Святое Писание. Согласно этим заповедям 
определяются обязанности христианина, воспринимаются таинства, 
добродетели, грехи, выполняются обряды, праздники и прочее.  

К основным обязанностям христианина следует относить следующее: 
√ воскресения и праздники праздновать; 
√ в воскресенье и праздники посещать церковь и принимать участие 

в службе Божьей и иных церковных богослужениях; 
√ установленных святой Церковью постов придерживаться; 
√ по крайней мере, один раз в год, в святой Великий пост, исповедоваться 

и причащаться святых Тайн; 
√ свадьбу в запрещенное святой Церковью время не справлять. 
Христианину не надлежит забывать и о семи смертных грехах, которым 

противопоставлены христианские добродетели:  
гордость ↔ смиренность; 
жадность ↔ щедрость; 
нечестивость ↔ пристойность; 
зависть ↔ доброжелательность; 
несдержанность ↔ умеренность; 
гнев ↔ кротость; 
леность ↔ трудолюбие. 
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Важным элементом христианской религии является 
христианский культ, который формировался 
в сложных перипетиях борьбы с другими религиями 

и с установлением самого христианства. Вследствие этого процесса 
образовалась достаточно разветвленная система разнообразных праздников, 
постов, жертвоприношений, поклонений, молитв, богослужений, таинств, 
религиозных треб и тому подобного. Все это культовое и ритуальное 
многообразие направлялось на подтверждение сверхъестественного 
существования Бога. 

В начальные периоды христиане просто собирались в воскресенье на так 
называемые агапе – праздники любви к ближнему. На них совместно 
принимали пищу, а кульминацией трапезы был обряд вкушения хлеба и вина, 
так называемая евхаристия или «благодарение», которая со временем стала 
центром литургии – христианского богослужения, которое включает в себя 
также молитвы, пения, чтение Евангелий и проповеди. 

Католическая и православная церкви признают необходимость 
причастности каждого верующего к Богу. Такая причастность осуществляется 
обычно при помощи специальных обрядов – таинств, которые представляют 
собой особые действия, выходящие за пределы ритуала, обряда. Если обряды 
символично соотносят человеческое существование с божественным бытием 
и этим гарантируют стабильность равновесия в мире и человеке, то таинства 
(греч. mysterion, лат. sacramentum), по традиционным христианским 
представлениям, вводят божественное присутствие в жизнь человека и служат 
залогом грядущего «обоготворения», прорыва эсхатологического времени. 

Самыми важными из таинств, признанными всеми вероисповеданиями, 
являются следующие: 

▪ Водокрещение – это обряд инициации, который вводит в христианскую 
жизнь и прекращает, согласно христианским представлениям, действие 
инерции первородного греха, грехопадения – первого акта непослушания Богу, 
совершенного первыми людьми (Адамом и Евой), так как их действия 
разрушили богоподобность человека. 

▪ Евхаристия, или причащение – это вкушение хлеба и вина, которые, 
согласно христианской вере, символизируют Тело и Кровь Христа. Обряд 
направлен на соединение верующего с Христом, чтобы Христос «жил в нем». 

Православие и католицизм, в отличие от протестантизма, признают еще 
пять таинств: 

▪ Миропомазание, которое направлено на сообщение верующим 
о мистических дарах Святого Духа.  

▪ Исповедь – покаяние перед священником и отпущение грехов. 
▪ Священство, или Рукоположение, или ординация – введение в 

духовный сан, что дает полномочия не только наставлять верующих, а также, и 
прежде всего, даёт возможность совершать таинства. 

Христианский культ 
и организация 
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▪ Брак – осуществление в храме церковного обряда венчания, которое 
воспринимается как соучастие в мистическом браке Христа и Церкви. 

▪ Елеосвящение, соборование, или маслоосвящение – это помазание, 
которое сопровождается молитвами и нанесением елея (специального 
церковного масла) на тело тяжелобольного как последний способ возвратить 
к жизни и одновременно пожелание смерти, которая воспринимается как 
переход к вечной жизни в царстве Христа.  

Важным элементом христианского культа являются также богослужение, 
то есть совокупность церемоний и обрядовых действий, обращенных к Богу 
с целью получения от него милости. Существует система богослужений, 
рассчитанная на год. Кроме этого, есть богослужения, которые проводятся 
в течение недели. К таким относятся: воскресное богослужение в честь 
воскресения Иисуса Христа, понедельник посвящается ангелам Бога, вторник – 
пророкам, среда – предательству Иисуса Христа, четверг – святейшим 
христианства, пятница – распятию Иисуса Христа, суббота – всем святым. На 
протяжении суток следует выполнять девять служб: вечерние и ночные – 
вечерняя, поздняя вечерня, полуночная и утренняя, и дневные – в первом, 
третьем, шестым и девятом часу. В христианстве распространены молитвы, 
почитание реликвий, икон, креста, мощей. 

Важное место в культовой практике занимают Христианские праздники. 
Среди них выделяют главные – Двунадесятые: 

– Пасха или Воскресение Господне (первое воскресенье после первой 
полной луны после весеннего равноденствия);  

– Рождество Христово (25.12 – католическое, 7.01 – православное); 
– Троица или Пятидесятница (50-й день после Пасхи в воскресенье); 
– Сретение Господне (15.02);  
– Крещение Господне или Богоявление (19.01);  
– Преображение Господне или Спас (19.08);  
– Вход Господа в Иерусалим или Вербное воскресенье (седьмой день 

после Пасхи);  
– Вознесение Господне (на 40-й день после Пасхи в четверг); 
– Воздвижение Честного и Животворного Креста Господнего (27.09); 
– Введение в храм Пресвятой Богородицы (4.12);  
– Благовещение Пресвятой Богородице (7.04);  
– Успения Богородицы или первая Пречистая (28.08). 
Кроме праздников в христианском культе существуют посты, то есть 

воздержание от пищи и некоторые другие воздержания, направленные на 
телесное служение Богу. Перед Пасхой установлен Великий пост; существуют 
также Апостольский, Успенский и Рождественский. Каждые среда и пятница 
считаются постными днями. 

Христианский культ формировался на протяжении всей истории 
христианства. Начало ему было положено, когда ученики Иисуса образовали 
первую христианскую общину. В результате их проповеднической 
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деятельности в различных городах возникают общины, которые называются 
в Новом Завете церквями. На первых порах все члены общин были равны 
между собою и не имели какого-то руководства. Главенство над общинами 
осуществляли апостолы и пророки, которые переходили от общины к общине, 
давая советы по тем или иным вопросам или же посылая письма в общины 
и отдельным лицам. Включенные в Новый Завет «Послания» представляют 
собой именно такие письма. 

С течением времени руководить общинами начинают так называемые 
харизматики – люди, которые, по представлениям верующих, были наделены 
особой благодатью Святого Духа (третьей ипостасью Бога). Постепенно 
в общинах появляются люди, которые начинают постоянно руководить их 
жизнью. На первых порах они избирались всеми членами общины, но со 
временем эти верующие образовывают замкнутую группу, пополнение которой 
становится ее собственной привилегией. Здесь выделяется дьякон, который 
следил за текущими потребностями общины, епископ, который заведовал 
деньгами и имуществом. Начиная со II в., епископы все чаще начинают 
вмешиваться в догматические споры, а с III в. епископы больших городов 
получили название митрополиты, и стали руководителями церквей. В IV–V вв. 
среди них выделяются наиболее влиятельные – патриархи. 

Право церкви на управление религиозной жизнью верующих 
основывается на событии, о котором рассказывается в евангелистских 
«Деяниях Апостолов»: 

Христианская традиция толкует это событие как случай, когда Бог 
ниспослал Святой Дух на церковь, чтобы он руководил ею до Второго 
Пришествия. Церковь приняла Святой Дух, и в особенности «ее руководители – 
священники, которые выступают, таким образом, как наместники Бога на 
земле».  

Церковь направляет свои усилия на продолжение дела Христа на земле. 
Деятельность церкви имеет три направления, каждое из которых отвечает 
определенному аспекту жизни Христа: 

√ во-первых, евангелизация – распространение среди людей убеждений, 
что они должны покаяться и уверовать в то, о чем повествует Евангелие; 

√ во-вторых, деятельность, направленная непосредственно на спасение, 
оформленная в проведении литургий в церкви и поддержание обрядности; 

√ в-третьих, деятельность по установлению мессианского Царства 
Божьего, владычества Христа. 

Следовательно, церковь как организация продолжает проповедование, 
начатое самим Иисусом:  

▪ во-первых, как хранительница тайн, она вновь воссоздает 
искупительную жертву Христа, воплощая события его жизни в годовом 
календарном цикле;  

▪ во-вторых, как исполнитель воли Христа относительно человечества, 
церковь направляет свой труд на установление Царства Божьего на земле.  
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Сейчас христианская церковь не имеет единой организации, как это было 
в начале образования этой религии. Единая организация была нарушена под 
влиянием разнообразных политических, экономических, идеологических, 
социальных и многих иных процессов, которые происходили в истории 
человечества. 

 
После распространения христианства по 
просторам Римской империи в период с I в. до 
начала IV в., при Константине Великом, 
гонения на христианскую церковь 

прекратились, и христианство стало официальной религией Римского 
государства.  

Ранняя христианская церковь была организована как система отдельных 
и самостоятельных общин (церквей) с центрами в столицах стран, провинций и 
в больших городах, епископы которых осуществляли надзор за церквями 
в областях, которые примыкали к этим городам. Уже к V в. сложилась система, 
в соответствии с которой епископы Рима, Константинополя, Александрии, 
Антиохии и Иерусалима, которых называли папами, стали считаться главами 
церквей соответствующих регионов; на императора же возлагалась обязанность 
защищать церковь и обеспечивать ее доктринальное единство.  

В пятом столетии состоялись бурные христологические споры, которые 
оказали глубокое влияние на церковь.  

▪ Несториане учили, что в Христе соединились две личности – 
божественная и человеческая.  

▪ Их непримиримые оппоненты, монофизиты, учили, что Христу 
присуща только одна сущность и что в нем божественная и человеческая 
природы неразрывно слиты в единой богочеловеческой природе.  

Оба эти направления были осуждены официальной церковью как 
еретические, но много людей в Египте и Сирии с энтузиазмом восприняли эти 
доктрины. Коптское население и значительная часть сирийцев отдали 
предпочтение монофизитам, а другая часть сирийцев примкнула к несторианам.  

В конце V века Западно-Римская империя распалась под давлением 
кочевых племен, и на ее территории образовался ряд варварских королевств. 
В Рим христианство пришло позднее, поскольку высший класс долго хранил 
верность старым римским богам и обычаям, но Запад ранее столкнулся 
с угрозой варварского нашествия, и поэтому позиции западных христианских 
вождей были не слишком прочными. Эти особенности развития западной части 
империи способствовали образованию в Риме стройной элитарной церковной 
организации во главе с римским епископом, которого стали называть Папой. 
Таким образом, западное духовенство стало рассматривать церковь как 
социальный институт, целиком независимый от государства, в результате чего 
со временем Римские папы приняли на себя ряд полномочий старой имперской 
власти. 

Разделение христианства 
на католицизм 
и православие 
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Восточная часть прежде единой Империи продлила свое существование 
как Византийская империя со столицей в Константинополе. Византийские 
императоры неоднократно начинали гонения на монофизитов и несториан 
Египта и Сирии, а между тем разрыв между религиозной культурой латинских 
и греческих христиан все более углублялся. На Востоке же – несмотря на то, 
что Константинопольские патриархи носили титул «всемирных патриархов», 
важность роли византийского императора как видимого главы церкви 
постоянно возрастала.  

Раскол между Западной (Католической) и Восточной (Православной) 
церковью обычно датируют 1054 годом, тем не менее, в действительности имел 
место постепенный и продолжительный процесс раздела, в большей мере 
обусловленный расхождениями в обычаях и идеях, чем догматическими 
особенностями. Действительно важным событием, которое стало причиной 
непреодолимого отчуждения, можно считать завоевание Константинополя 
крестоносцами (1204 г.), в результате чего греческие христиане на многие 
столетия утратили доверие к Западу. Сегодня между православием 
и католицизмом существует ряд отличий, которые формировались на 
протяжении длительного времени. 

Догматические отличия между католицизмом и православием:  
▪ Исхождение Святого Духа от Бога-Отца и Бога-Сына. В буквальном 

переводе с латинского языка означает «и Сына». В «Символе веры» говорится 
о вере в «Дух Святой, Господа и Творца жизни, что исходит от Отца», – говорят 
в этом месте православные, а католики прибавляют: «и Сына», а поскольку 
католический символ веры (как и все иные религиозные тексты католицизма) 
написан на латинском языке, то точнее будет сказать «Filoque». Это отличие 
сами руководители обоих церквей всегда считали наиболее существенным 
и даже непримиримым. 

▪ Догмат о «сверхзаслугах» святых и праведников. Эти заслуги, согласно 
католическому учению, составляют определенную духовную сокровищницу 
(или священный фонд), которой церковь может распоряжаться по своему 
усмотрению. 

▪ Индульгенции – практика отпущения грехов при помощи священного 
фонда. Сначала индульгенции выдавались за особые заслуги перед церковью, 
но позднее распространилась практика их продажи за деньги. Как раз 
правомерность подобной торговли стала поводом для выступления Мартина 
Лютера во времена Реформации. 

▪ Догмат о Чистилище (принят в 1439 г.). Кроме рая и ада католики 
признают существование чистилища – места, куда попадают души после 
смерти и где они в страданиях искупают свои грехи. Родственники могут 
облегчить потустороннюю судьбу дорогих им покойников, купив те же 
индульгенции. 

▪ Непорочное зачатие Девы Марии, что предоставило ей возможность 
вознестись на небо не только душою, но и телом. Католическая церковь 



 

 67

признает, что Дева Мария занимает свое собственное место на небе. Она не 
входит в состав Троицы, то есть не является Богом, но занимает место рядом. 

▪ Непогрешимость Папы в вопросах веры (1870). Принятие этого догмата 
было вызвано широким распространением различного рода исследований 
относительно истории папства. Среди пап были пираты и разбойники, 
клятвопреступники и братоубийцы; есть даже гипотеза, согласно которой один 
из пап был (была) женщиной. Но они принимали различные решения, на 
которых зиждились отдельные пункты догматики или правил церковного 
поведения. Смысл этого догмата состоит в признании истинности таких 
решений, поскольку они исходят от непогрешимого Бога, а не от (возможно) 
грешного человека – Папы. 

Между католицизмом и православием есть также отличия 
в обрядности: 

 крещение совершается путем обливания у католиков, а в православии – 
через погружение в воду; 

 миропомазание католики осуществляют над совершеннолетними – 
конфирмация, а в православии миропомазание совершается над младенцами, 
сразу после крещения; 

 причащение мирян только хлебом (облатка) – у католиков, а в 
православии и миряне, и духовные лица причащаются и хлебом, и вином. 

Кроме того, католики используют пресный хлеб для причащения, 
крестное знамение кладут пятью перстами, богослужение преимущественно на 
латинском языке; существуют и некоторые другие особенности. 

Выделяют также канонические отличия: целибат (безбрачие) для всего 
духовенства, в православии безбрачие предусматривается только для монахов, 
которые являются так называемым «белым духовенством», приходские 
священники, дьяки, чтецы могут один раз жениться. В католицизме имеет 
место недопущение отказа от духовного сана, первенство папы, институт 
кардиналов, признание решений 21-ого Всемирного собора, (в православии –  
7-го), нерасторжимость брака; до недавнего времени мирянам было запрещено 
читать и толковать Библию. 

Христианство имеет различия не только по основным концепциям, как 
это представляется в различиях католицизма, православия и протестантизма.  

Имеют место и различия в границах конфессий. 
▪ Православная церковь объединяет сегодня четыре древних 

патриархата – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский 
и Иерусалимский, а также одиннадцать самостоятельных (автокефальных) 
церквей. Верховное положение среди православных церквей по традиции 
занимает патриарх Константинопольский, тем не менее, он не является единым 
руководителем для всей Православной церкви. Православные церкви 
объединяет общая вера и общая богослужебная практика, но все они 
самостоятельно управляют своими делами.  
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Русская православная церковь. Христианство было принято на Руси 
в конце Х века. На первых порах во главе церкви стояли митрополиты 
Киевские, а главным центром была Киево-Печерская лавра. Тем не менее, 
в XIV и XV вв. центр политической жизни переместился к северу. В 1448 году 
возникла самостоятельная Московская митрополия, а Киев сохранил под 
своей юрисдикцией только территории современной Украины и Белоруссии. 
Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад), которая была основана 
Сергеем Радонежским, стала одним из главных центров российской духовной 
культуры. 

Русские церковные деятели по-особому стали рассматривать свой статус, 
признавая за своим народом, как самым многочисленным из всех православных 
народов, приоритет в вопросах православной религии. В соответствии с этим 
возникла теория Москвы как «Третьего Рима». Согласно этой теории, сам Рим, 
находящийся под властью пап, отделился от православия, Константинополь – 
«второй Рим» – пришел в упадок под давлением турок, так что главным 
центром всего православного мира стала Москва. В 1589 году был основан 
Московский патриархат – первый новый патриархат со времён древних 
церквей.  

Между тем Украина вошла в состав Речи Посполитой и Киевский 
митрополит стал подчиняться не Москве, а Константинополю. В 1596 г. была 
заключена Брестская уния, в результате которой многие из украинцев стали 
обращаться к католицизму, но во многом были сохранены обряды и традиции 
православной церкви. Так была основана так называемая Греко-Католическая 
церковь, которую чаще называют униатской церковью. Православные 
украинцы возвратились под юрисдикцию Москвы в XVII–XVIII вв., т. е. после 
воссоединения Украины с Россией в 1654 г.  

После проведенной патриархом Никоном в 1653 г. церковной реформы, 
призванной привести российскую богослужебную практику в соответствие 
с греческой, от Русской Православной церкви отделились противники этих 
реформ, которых стали называть старообрядцами, или раскольниками. Со 
временем российские цари стали играть в Русской православной церкви ту же 
роль, которую прежде играли византийские императоры. В 1721 Петр 1 
отменил патриаршество, чтобы добиться более тесного взаимодействия 
церкви с новой административной системой. В XVIII–XIX вв. царское 
правительство вынуждало украинских католиков на территории Российской 
империи перейти в православную церковь. Кроме того, российские цари 
объявили себя защитниками всех православных, которые проживают за 
пределами России, миллионы которых были подвластны Османской империи.  

В 1917 году, после падения царской власти, в России было восстановлено 
патриаршество и избран новый патриарх Московский и всея Руси. Советское 
правительство наложило ограничения на деятельность церкви и развернуло 
масштабную атеистическую пропаганду. С 1991 года открылись новые 
возможности для восстановления и развития церкви.  
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В начале XVI столетия в Европе в ходе 
продолжительной богословской полемики 
возникла новая Церковь, которая стала называться 
протестантской (от лат. protestans, что означает 

несогласный). Произошли изменения в вероучении, среди которых можно 
выделить следующие: 

 основные символы веры остались неизменными; 
 главным источником создания новой догматики стало Святое Писание, 

примат которого провозгласили реформаторы, а Святой Пересказ был 
отброшен как учение человеческое; 

 первородный грех целиком исказил природу человека. Человек 
в грехопадении утратил способность совершать добро, а в силу этого он не 
может приобрести спасение собственными заслугами или делами, в отличие от 
учения католической церкви; 

 учение об оправдании только одной верой. Получить спасение можно 
только через собственную веру; иные способы добиться спасения (обряды, 
аскетизм, богоугодные дела и тому подобное) считаются несущественными. 
Что касается добрых дел, то они – плод любви к Богу, то есть последствие веры 
в Евангелие Христа; 

 реформаторы отрицают молитву об умерших, поклонение Богородице 
и святым, почитание мощей, икон и иных реликвий; 

 не признается примат Римского папы в деле религии, и вместе с этим 
провозглашен принцип общего священства; 

 признается право каждого христианина свободно читать Библию. 
Протестанты сделали первые переводы Библии на национальные языки 
(например, М. Лютер – на немецкий, Д. Виклиф – на английский). 

Начальными формами протестантизма стали: 
▪ лютеранство;                                                ▪ кальвинизм; 
▪ англиканство;                                               ▪ анабаптизм.  
Они распространились в различных странах и имеют некоторые 

самостоятельные черты. Тем не менее, с тех времен и до настоящего времени 
протестантизм содержит три общих принципа:  

1) высший авторитет Библии;  
2) оправдание только верой;  
3) общее священство верующих.  
Наиболее раннее официальное формулирование протестантского 

вероучения содержится в Аугсбургской исповеди. Катехизис, Книга Согласия 
посвящены протестантским символам веры. 

В наше время протестантское направление продолжает не только 
существовать, но и набирает силу. Наиболее известны в Украине 
протестантские направления: 

• Адвентизм – теологическое учение о скором пришествии Иисуса 
Христа, который явится, чтобы установить свое царство и уничтожить 

Основные направления 
протестантизма 
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существующий мировой порядок. Этот главный догмат разнообразных 
адвентистских деноминаций принят и многими другими церквями. Свое 
название адвентизм берет от латинского слова adventus, что означает 
пришествие, а также выражает главную идею – веру в скорое пришествие 
Христа.  

Адвентизм основывается на буквальном толковании апокалипсисов 
Старого и Нового Завета, и, прежде всего, соответствующих текстов из книг 
Даниила, Откровения Иоанна Богослова, апокалиптических отрывков 
из Евангелий от Матфея (гл. 24), Марка (гл. 13), Луки (гл. 21). 

Адвентисты седьмого дня представляют собой наиболее самостоятельное 
объединение внутри адвентистского направления. В 1863 году была создана 
Генеральная конференция Адвентистов Седьмого Дня как главный орган 
Церкви. В этом вероучении существуют определения, которые отличают его от 
иных христианских деноминаций. Первое – это вера в близкое пришествие 
Христа, и второе – святость десятисловного закона как вечного 
и незыблемого, где четвертая заповедь также важна в деле спасения, как и все 
иные. Это заповедь о субботе. Адвентисты седьмого дня верят 
в необходимость духовного возрождения и практикуют крещение взрослых 
через погружение в воду. Причащение происходит четыре раза в год, перед 
причащением осуществляют обряд ногоомовения. Причащение происходит 
принятием пресного хлеба и сухого вина.  

Адвентисты не верят в бессмертие души, они считают, что смерть – это 
только сон. Единственный, кто имеет бессмертие – Бог, ибо человек утратил 
бессмертие во время грехопадения, но не лишился возможности его достичь. 
Адвентисты рассматривают бессмертие как дар, которым Христос через свое 
воскресение наградит праведников при втором пришествии.  

Обязательной для членов церкви является уплата десятины, то есть 
десятой части дохода. Эти средства идут на распространение проповеди 
Евангелия. В адвентизме есть учение о «санитарной реформе», где требуется 
усердно относиться к своему телу, так как тело, соответственно христианскому 
учению, есть «храм Божий», в котором находится Дух Святой. Большое 
значение они уделяют здоровому образу жизни и полному воздержанию от 
алкоголя и табака. Адвентисты не признают почитания икон, мощей, креста, 
святых, умерших. Основу богослужения составляет проповедь, молитва, пение 
псалмов.  

Адвентисты седьмого дня верят в вечное существование Христа как 
второй ипостаси Божества; безусловно, признают догматы о его рождении от 
Девы, о его безгрешной жизни на земле, о его заступничестве (за людей) 
и искупительную смерть. Они также признают его телесное возрождение, 
вознесение, небесное служение в качестве главного первосвященника; ожидают 
окончательного его возвращения.  

Для адвентистов характерна активная миссионерская деятельность. 
Конференции и миссии входят в союз и окружные организации, которые 
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образуют верховный административный орган – Генеральную конференцию 
(штаб-квартира в Вашингтоне, округ Колумбия). Адвентисты седьмого дня 
имеют около 4 тысяч школ во всем мире, они работают также в санаториях 
и больницах, воспитательных домах и центрах для людей преклонного 
возраста, в благотворительных организациях для распределения одежды и 
пищи.  

• Свидетели Иеговы. Основано это направление в США около 1872 года 
небольшой группой лиц, которые собирались для изучения Библии под 
руководством Чарлза Тейза Рассела (1852–1916) в Питтсбурге, штат 
Пенсильвания. После первой мировой войны Свидетелями Иеговы было 
провозглашено, что «второе пришествие Христа» уже состоялось в 1914 году, 
но незримо. Начиная с этого момента, Христос уже правит на земле. Таким 
образом, они отрицали видимое пришествие Христа в конце века. В 1931 году 
они объявили о создании «Товарищество свидетелей Иеговы». 

Последователь данного движения Дж. Ф. Рутерфорд (1869–1942) 
расширил сферу влияния Свидетелей Иеговы и ввел жесткую систему 
управления. Появилось и новое название  Общество Сторожевой башни, 
Библии и брошюр. Название «Свидетели Иеговы» связано с убеждением членов 
данного направления, что их основная задача – говорить (свидетельствовать) 
о Боге, который есть Иегова.  

Свидетели Иеговы отрицают догмат о Святой Троице и исповедуют 
монотеистического Бога – Иегову, который есть источником всей жизни. 
Христос, согласно их учению, – единородный сын Бога. На земле Христос был 
лишь созданным человеком. Святой Дух – невидимая Божья сила, а не третья 
личность Бога. Этим учением они ставят под сомнение свою принадлежность 
к христианству; основные доктрины пересматриваются. Христос отдал свою 
жизнь в искупление благочестивых Свидетелей Иеговы. Он воскрес из мёртвых 
не как телесное существо, а как бессмертный дух.  

Свидетели Иеговы убеждены, что сатана – невидимый правитель мира 
и что его влияние есть в других религиозных организациях, в особенности – 
в Римско-католической церкви. Они считают возможным подчиняться лишь 
тем законам, которые не противоречат божественным установлениям, призывая 
не подчиняться законам и обычаям, которые неприемлемы с библейскими 
позициями. Так, Свидетели Иеговы отказываются отдавать почести флагу, 
проходить военную службу; они не допускают в употреблении крови – ни в 
пищу, ни при переливании; избегают членства в общественных организациях.  

Соблюдение субботы, согласно представлениям Свидетелей Иеговы, 
установлено только для евреев и закончилось с пришествием Христа. 
Верующие встречаются раз в неделю на собраниях в скромно убранных «залах 
Царства» и в основном занимаются изучением Библии. Священников в этой 
церкви нет, и церковных званий Свидетели Иеговы не признают.  
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Свидетели Иеговы возражают против существования ада, тем не менее, 
разработали учения об Армагеддоне – глобальной войне, в ходе которой 
Христос с армией ангелов уничтожит всех грешников и победит сатану 
в последней схватке с силами зла. Свидетели Иеговы подтверждают, что на 
небеса попадут лишь 144 тыс. избранных, которые будут править земными 
делами вместе с Христом.  

Административный центр Свидетелей Иеговы находится в штаб-квартире 
Общества Сторожевой башни, Библии и брошюр в Бруклине (район Нью-
Йорка). В нашей стране Свидетели Иеговы появились в 20-х – 30-х годах ХХ 
столетия. 

• Баптизм. Первые баптистские общины образовались в Англии в начале 
ХVІІ века. Основателем этого направления принято считать Джона Смита 
(1554–1612). В 1611 году группа последователей Смита опубликовала 
«Декларацию веры», где излагались главные принципы баптистского 
вероучения. Название этой конфессии происходит от греческого слова baptizo, 
что означает: погружать в воду, крестить.  

Переосмысление обряда крещения было заложено в основу вероучения. 
Отныне крещение стало происходить только над взрослыми, достигшими 
совершеннолетия, когда человек самостоятельно принимает решение 
относительно существования Бога. Вторая особенность крещения – это то, что 
крещение происходит с погружением в воду, а не обливанием грудного 
ребенка, как это было принято у католиков. К крещению допускаются только 
после испытательного срока и покаяния на молитвенных собраниях. 

Главные принципы протестантизма – спасение личной верой, принцип 
общего священства, примат Святого Писания, отрицание посреднической роли 
Церкви в вопросах спасения – были положены в основу баптистского 
вероучения. В баптизме сохранено только два таинства: крещение 
и причащение. Культ в баптизме упрощен, так как они не признают почитания 
икон, креста, мощей, святых, умерших. Основу богослужения составляют 
проповедь, молитва и пение псалмов. Баптизм характеризуется своей активной 
миссионерской деятельностью. Общины возглавляют выборные пресвитеры, 
которым помогают дьяконы и проповедники. 

В 1905 г. с выходом указа о веротерпимости в России был создан Союз 
баптистов и Союз евангелистов. В 1965 году выделилась группа, которая была 
возглавлена Советом церквей ЕХБ (Евангельских христиан-баптистов). Его 
руководители были обеспокоены новой активизацией административной 
борьбы с религией, которая началась с 1960 года, и вследствие этого они более 
ответственно стали относиться к религиозному воспитанию детей и молодежи, 
вели борьбу за гражданские права верующих, свободу проповеди 
и миссионерской деятельности. 

Со второй половины 70-х годов, когда некоторые общины стали 
регистрироваться как независимые, постепенно сложились три 
самостоятельной церкви: Союз, Совет церквей и автономные церкви ЕХБ. 
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• Пятидесятники. Протестантское направление с таким названием 
возникло в США в конце XIX столетия и оттуда распространилось в другие 
страны. В Украине пятидесятники появились впервые с начала XX столетия. 

В основе этой конфессии лежит изложенная в новозаветной книге 
«Деяние апостолов» притча о нисхождении на апостолов Святого Духа на 
пятидесятый день после Пасхи. Последователи этого направления утверждают, 
что каждый искренний христианин может получить дары Святого Духа – дар 
пророчества, исцеление больных. Важным элементом вероучения 
пятидесятников есть возможность говорить иными языками, которые даются во 
время крещения Духом Святым. 

По своим вероучениям и обрядности пятидесятники близки к баптизму. 
Крещение осуществляется над взрослыми людьми через погружение в воду. Но, 
кроме крещения водой, существует более важное крещение Духом Святым 

Пятидесятники верят, что человек, который освятился, может стать 
вместилищем Святого духа, который снизошёл на него. Основу богослужения 
составляют проповедь, молитва, пение псалмов. Богослужения сопровождаются 
такими эмоциональными явлениями, как смех, плач, крик. Нередко во время 
богослужения происходят сеансы исцеления. Пение псалмов сопровождается 
различными телодвижениями.  

Пятидесятники делятся на несколько направлений, наиболее 
значительными являются: объединение «Церковь Христа», «Ассамблея Бога», 
«Свет Света» и прочие. С 1947 года существует Всемирная пятидесятницкая 
конференция. С 60-х годов ХХ столетия учение о «освящении» и «дарах 
Святого Духа» получило распространение в других протестантских 
деноминациях.  

 
Семинар 3. 
Иудаизм. Христианство 
 
Вопросы к семинару 
 
1. Иудаизм как национально-государственная религия. 
2. Происхождение христианства. 
3. Эволюция христианства. 
4. Образ Иисуса Христа: миф или реальность. 
5. Основные положения вероучения христианства. 
6. Главные направления в христианстве и их особенности. 
 
Проблемно-поисковые задания 
 
1. Какое значение имеют для иудаизма Завет, Тора, Бог? 
2. Какое содержание и какое значение имеют десять заповедей Моисея? 
3. На что направлены праздники в иудаизме? 
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4. Что общее в таких различных религиях, как славянское язычество, 
индуизм и иудаизм? 

5. Имеет ли христианство свои корни в других религиях? 
6. Назовите идейные источники христианства. 
7. Имеет ли Христос прообразы в более древних религиях? 
8. Какие этапы прошло христианство в своем развитии? 
9. Как смертные грехи соотносятся с христианскими добродетелями? 

Назовите их. 
10.  Что входит в Символ Веры христианства? 
11.  Почему Символ веры воспринимается как догмат и не требует 

размышлений? 
12.  Раскройте нравственный смысл Десятисловия. 
13.  Как Вы считаете, разделение христианства на направления имеет 

естественную или божественную природу? Почему состоялось разделение 
христианства? Охарактеризуйте его последствия. 

14.  Раскройте суть Триединства и Боговоплощения как центральных 
догматов христианства. 

15.  Составьте терминологический словарь: автокефалия, ад, адвентизм, 
Армагеддон, аскетизм, баптизм, Библия, Брестская Уния, Ветхий Завет, 
Десятислов, евхаристия, заповедь, иврит, индульгенция, ипостась, католикос, 
католицизм, мессия, митрополия, Новый Завет, патриарх, Пейсах, православие, 
протестантизм, пятидесятники, рай, реформация, Римский Папа, свидетели 
Иеговы, символ веры, Синайское законодательство, таинство, Талмуд, Тора, 
Троица, Ханука, шаббат, чистилище, экзарх. 

 
Темы рефератов 
 
1. Синайское законодательство. 
2. Особенности еврейской религиозности. 
3. Основные черты иудаизма. 
4. Иудаизм о месте и роли человека в мире. 
5. Праздники и обряды иудаизма. 
6. Роль Талмуда в программах академического и юридического 

еврейского образования. 
7. Исторические условия возникновения христианства. 
8. Дискуссии об образе и личности Иисуса Христа. 
9. Символика христианства. 
10. Институт Папы Римского в католицизме. 
11. Возникновение христианства в Киевской Руси. 
12. Реформация, ее социальное содержание и историческое значение. 
13. Христианские праздники и обряды. 
14. Деятельность христианской церкви против еретиков. 
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15. Структура современной римско-католической церкви. 
16. Модернизация современного католицизма. II Ватиканский собор. 
 
Лекция 4. 
Ислам 
 
• Происхождение ислама.  
• Становление ислама и жизнь Мухаммеда.  
• Особенности вероучения, праздники и традиции.  
• Коран и Сунна – источники мусульманского вероучения.  
• Организационная структура и течения в исламе.  
 

Термин «ислам» в переводе с арабского означает 
«отдача себя Богу, покорность». Это третья и самая 
молодая мировая религия. Ислам относится к числу 

наиболее распространенных религий, его исповедуют до 1 млрд. 300 млн. 
человек. Мусульманские общины находятся более чем в 120 странах. В 35 
странах мусульмане составляют большинство населения. 28 стран признают 
ислам государственной религией, это – Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, 
Марокко и другие.  

Среди предпосылок ислама следует указать: 
• во-первых, внутренние изменения: проявление среди арабов чувства 

разочарования, склонность к фатализму, неудовлетворенность старыми богами, 
появление общеаравийских божеств: Аллаха, Ал-Лат, Манат, Ал-Узза; 

• во-вторых, внешние предпосылки: влияние и развитие уже 
существующих религий: христианства, иудаизма, зороастризма. 

 
Согласно традиции основателем и пророком ислама 
считают Мухаммеда. Легенды связывают жизнь 
Мухаммеда с главной и очень древней святыней арабских 
племен – Каабой (Кабы), которая находилась и находится 

в городе Мекке (ал-Макка). Кубический храм Кааба с вмонтированным в стену 
черным камнем был объектом поклонения для всех арабских племен. Вокруг 
Каабы располагалось 360 изображений различных божеств. Возле Каабы был 
священный колодец Зем-зем. Раз в год аравийцы совершали паломничество 
(хадж) в Мекку, где располагалась Кааба. 

Легенды рассказывают о деде Мухаммеда – знаменитом Абд Аль-
Мутталибе – хранителе ключей от Каабы, и его любимом сыне Абдаллахе, 
наделенным многими добродетелями. В 569 г. Абдаллах вступил в брак с 
красавицей Аминой, а в следующем, 570-м, «слоновьем году», 29 августа от 
этого брака появился Великий пророк Аллаха – Мухаммед. Вскоре Мухаммед 
осиротел, поэтому хлопоты о его дальнейшем воспитании взял на себя Абд 

Происхождение 
ислама 

Становление 
ислама и жизнь 

Мухаммеда 
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Аль-Мутталиб. Дружба и продолжительное общение с дедом неминуемо делали 
его свидетелем самых важных событий религиозной жизни города, которая до 
конца VI в. принимает четкие формы богоискательства.  

В 21 год будущий Пророк начал вести самостоятельную жизнь: он пас 
стада, был погонщиком верблюдов, выполнял торговые поручения. В 595 г. 
в жизни 25-летнего Мухаммеда состоялась важное событие: он вступил в брак 
со знатной и богатой Хадиджей, которой было 40 лет. Заключенный, казалось 
бы, по расчету брак оказался счастливым. Мухаммед любил жену искренне 
и глубоко, она же первой уверовала в его пророческий дар, и первой приняла 
ислам. В самые тяжелые периоды гонений и неудач «Мать Верующих», как 
называют Хадиджу, утешала Мухаммеда, помогала ему восстанавливать веру 
в себя и в связь с Аллахом.  

Первое небесное откровение. Мухаммед радовался потому, что с ним 
говорил Аллах через ангела Джибраила (архангел Гавриил), но вместе с тем 
боялся обвинений в одержимости. Справиться с сомнениями помогли ему 
Хадиджа и ее брат Варака, убедив Мухаммеда, что он пророк, ибо тоже 
происходило прежде и с Мусой (Моисеем). 

Мусульманская традиция рассказывает, что к Мухаммеду приходили 
небесные откровения, которые сопровождались ощущением тяжести и 
усталости, они истощали Мухаммеда. Мухаммед решился на то, чего требовал 
от него Аллах. Он вышел к людям и провозгласил перед ними слово Бога – 
Коран. Мухаммед призывал отказаться от веры в великое множество божеств 
и поклоняться только одному – единому Аллаху (Богу), который создал небеса 
и землю, звезды и горы, растения и людей.  

Постепенно вокруг Пророка образовывалось ядро будущей общины 
мусульман, которые называли себя – муслим (отдавший себя Аллаху). Среди 
них были рабы и бедняки, богатые родственники Мухаммеда, а также юноши 
из знатных родов. Отцы города стали ощущать реальную опасность 
объединения, которое грозило уничтожить одну из основ жизни Мекки – культ 
аравийских божеств. Начались отчаянные споры о вере. Мухаммеда обвиняли в 
одержимости, от него с ехидством добивались чудес, его просто поносили как 
рассказчика пустых и всем известных историй, как человека, который 
выступает против самого святого – уважения к вере своих предков. Мусульман 
прогоняли из общественных мест, им не давали молиться, закидывали камнями. 
И тогда Мухаммед принял решение – оставить Мекку. 

20 сентября 622 г. с группой приверженцев он осуществляет хиджру – 
переселение в Ясриб, небольшой оазис на севере от Мекки, который стали 
называть Мадинат ан-наби – Город Пророка, или просто – Медина (Город). 
Согласно арабским источникам, именно здесь была построена первая масджид 
(мечеть) – культовое сооружение для проведения мусульманских обрядов 
и молитвы – и появилось новое объединение людей, которых соединяли не 
родственные узы, а вера в единого бога. 

 



 

 77

Постепенно формировались правила благочестивого обращения, права и 
обязанности мусульман. Бог, у которого с течением времени появилось имя 
Рахман (Милостивый), продолжал сообщать Мухаммеду новые аяты (короткие 
фразы) Корана, где разъяснялось, как нужно организовывать жизнь в общине, 
распределять имущество и военную добычу. Провозглашались запреты на 
ростовщичество, азартные игры, алкогольные напитки, на употребление в пищу 
свинины и тому подобное.  

_________________________________________________________ 
 
«Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые приобретают 

за ближайшую жизнь будущую! И если кто сражается на пути Аллаха 
и будет убит или победит, Мы дадим ему великую награду». (К., 4:76) 

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по 
шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы. Либо 
милость потом, или выкуп пока война не сложит своих нош. Taк! А если бы 
пожелал Аллах, Он помог бы Себе против них, но (это для того), чтобы одних 
испытать другими. А у тех, что убиты на пути Аллаха, – никогда Он не 
собьет с пути их действий: Он поведет их и сохранит в порядке их состояние 
и введет их в рай, который Он дал им узнать». (К., 47:4-7) 

___________________________________________________________ 
 
В это время война во имя Аллаха признавалась неминуемой и законной, 

единым способом защиты святыни. Было определено, что война, 
предохраняющая веру от гибели, становится войной за веру, ради высших 
божественных помыслов, войной за спасение человечества. И в этой войне Бог 
находится на стороне мусульман. Так была провозглашена священная война 
мусульман против неверных – джихад.  

Различают большой и малый джихад. Понятие большой религиозной 
войны происходит от слов Мухаммеда, произнесенных после одной из битв: 
«Мы возвратились с малой священной войны на большую». Последняя ведется 
в условиях мира и символизирует борьбу, которую человек должен вести в 
себе, сопротивляясь собственным плохим наклонностям. Отношение между 
малым и большим джихадом – это отношение внешней, материальной, 
и внутренней, духовной войны против всего, что мешает стремлению к высшей 
гармонии и единству.  

Проводится разграничение между различными видами джихада: 
▪ «джихадом сердца» – борьба со своими недостатками; 
▪ «джихадом языка» – стремление к благому и запрет глупости; 
▪ «джихадом руки» – дисциплинарные меры, принятые в отношении 

преступников и нарушителей моральных принципов; 
▪ «джихадом меча» – вооруженная борьба с неверными. 
В последние годы жизни Мухаммед, целиком уверовав в грядущее 

торжество своей миссии, мечтал о расширении власти ислама. Тысячи 
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верующих после смерти Мухаммеда стали на путь Аллаха. Большинство из них 
не могли прочитать ни строчки из Корана, но они свято верили, что Бог един, 
что Мухаммед – посланник и Пророк Аллаха, а гибель в битве – венец 
благочестивой жизни и прямая дорога в рай.  

 
Ислам содержит несколько главных догматов, 
признание которых и безусловное выполнение – 
обязательно для всех мусульман. Базовой частью 
догматов становится иман, то есть 

«свидетельство» об объекте своей веры. В Коране свидетельствует о себе Бог; 
верующий отвечает на это своей верой; это как обращение к Аллаху 
и подтверждение его свидетельства. Мусульманские богословы выделяют 
четыре основных предмета веры: 

 Вера в Аллаха как единого Бога. Ислам признает Аллаха творцом всего 
сущего. Он всемогущий, вездесущий, он – властитель мира. Мухаммед 
в Коране призван восстановить в первородной чистоте веру в единого Бога, 
частично забытую и искаженную иудеями и христианами. 

 Вера в расул (посланников Аллаха) и Коран. Мусульманские богословы 
признают существование посланников Бога – пророков, которых были тысячи. 
В Коране их названо только 28, в особенности же почитаются пятеро: Нух 
(библейский Ной), с которым Бог восстановил «союз»; Ибрахим (Авраам), 
общий праотец арабов и евреев, основатель единобожия; Мусса (Моисей), 
которому Бог дал Тору для «сынов израилевых»; Исса (Иисус Христос), через 
которого Бог дал христианам Евангелие; и завершает цепь пророков Мухаммед 
– «печать пророков», после него нет пророков. Через Мухаммеда Аллах 
предоставил людям Коран, который воспринимается как слово Бога, как то, что 
создано самим Богом. 

 Вера в малайка (ангелов). Согласно Корану, Аллах сделал ангелов 
своими посланниками. Наиболее приближенные к Богу ангелы: Джибраил – 
«святой дух», который являлся Мухаммеду для передачи текстов «небесной 
книги»; Израиль – ангел смерти, он знает судьбы человеческие, но не знает 
срока смерти каждого; вестник Страшного суда Исрафил, который трижды 
в день оплакивает страдание грешников в аду; Микал – связан с мусульманской 
магической практикой. Также существуют ангелы смерти – Накир и Мункар, 
охранник рая – Ридван, охранник ада – Малик. Кроме этого у каждого 
мусульманина есть два ангела, которые фиксируют его добрые и злые поступки 
и находятся за плечами каждого человека. 

Вера в бессмертие души, воскресение после смерти и Судный день. 
Судьбу человека, а главное, – его бессмертной души и вечной жизни, 
определяет сам Аллах: на Страшном суде Он будет подвергать допросу 
каждого из живых и умерших. Заступничество Мухаммеда может смягчить 
судьбу грешников, Мухаммед может просить Аллаха простить их и направить 
в рай.  

Особенности вероучения, 
праздники и традиции 
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Самые важные культовые предписания ислама – пять столпов ислама:  
▪ исповедание единобожия (ат-таухид) и пророческой миссии Мухаммеда 

(нубувва). «Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, 
и обладающие знанием, которые стойки в справедливости: нет божества, кроме 
Него, великого, мудрого!» (К., 3:16).  

▪ салят (намаз) – ежедневная пятикратная молитва, которая должна 
осуществляться на рассвете, в полдень, во второй половине дня, после захода 
солнца и в начале ночи.  

▪ саум (ураза) – 30-дневный пост в девятом лунном месяце рамадан. Тот, 
кто соблюдает пост, с мыслями о Боге, должен отказываться от пищи, игр, 
зрелищ, купаний и пр. Пост воспринимается как телесная форма услужения 
Богу. От строгого соблюдения поста могут быть освобождены дети, 
беременные и кормящие женщины, а так же больные.  

▪ закят – на первых порах это была добровольная очистительная 
милостыня во имя Аллаха. С течением времени закят становится 
обязательным налогом с имущества. Закят выплачивается взрослым 
мусульманином, который имеет определенный минимум доходов, а потом 
подлежит распределению среди бедных, сирот, одиноких. Размер закята – 1/40 
часть от годовой прибыли. Кроме закята существует еще садака – 
добровольное пожертвование, которое уже не ограничивается и не является 
обязательным. Но пожертвования обязательно должны быть искренними и с 
мыслями о Боге 

▪ хадж (паломничество), который осуществляется в 12-ом месяце по 
мусульманскому календарю. Те, кто посетил Мекку и ее святыни – храм Каабы, 
источник Зем-Зем и т. д., в дни праздника жертвоприношения получают 
почетное звание – хаджи, что отмечается возможность носить белую чалму 
(головной убор).  

Одной из составляющих частей мусульманского культа является шариа 
(шариат) – прямая, верная дорога. Шариат – это сведение норм права, морали, 
религиозных предписаний и ритуалов, регулирующих частную и общественную 
жизнь верующих. Правила шариата были окончательно оформлены в XI–XII вв. 
Источником шариата были Коран, Сунна (обычай, пример) и сборники хадисов 
(сказаний о делах Мухаммеда).  

Важную роль в культовой системе ислама играют религиозные 
праздники, которые существуют для утверждения религиозных чувств 
верующих и предоставляют возможность получения у Аллаха прощения 
грехов. Среди мусульманских праздников особую смысловую нагрузку несут 
следующие: 

▪ Ураза-байрам – праздник, связанный с окончанием поста в месяце 
рамадан. Этот праздник приходится на начало месяца, который следует за 
рамаданом и длится три дня.  

▪ Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, связанный с легендой 
о пророке Ибрахиме (Аввраме) и сыне его Исмаиле (Исааке), в память о дне, 
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когда архангел Джибраил по велению Аллаха спасает Исмаила. В этот день 
каждый мусульманин приносит жертву (курбан) – овцу, корову, верблюда или 
коня. Основанием для такого жертвоприношения служит аят Корана: «Никогда 
не досягнете вы благосостояния, пока не будете расходовать то, что любите» 
(К.,3:86).  

▪ Серия праздников ислама связывается с моментами жизни Мухаммеда. 
Так существует маулюд – день рождения Мухаммеда. Этот праздник 
сопровождается чтением молитв и проповедей в мечетях и домах верующих, 
угощениями и подношениями духовенству.  

▪ Праздник мирадж посвящен памятному событию в жизни пророка 
Мухаммеда – ал-исра ва-л-мирадж (ночное путешествие), когда он на 
крылатом коне с человеческим лицом, по имени аль-Бурак, перенесся из Мекки 
в Иерусалим и затем вознесся на небеса. Здесь Мухаммед молился с прежними 
пророками, видел мировое дерево Сидр, небесную Каабу, Рай и Ад, и главное – 
предстал перед Аллахом. 

 
Основу религии, данной через Мухаммеда, 
содержит в себе Коран – «Чтение» того, что 
сообщал своему посланнику на протяжении 
почти двадцати лет (610–632 гг.) Милостивый 

и Милосердный Бог – Аллах. Коран – это священные слова, которые идут 
прямо от Аллаха, который обращается к своим последователям на арабском 
языке. Оригинал Корана, по мусульманскому вероучению, хранится на седьмом 
небе под престолом самого Аллаха. Только Он один в этой священной книге 
«стирает, что хочет, и подтверждает» (К.,13:39), что считает необходимым. 

Когда Мухаммед умер, и постепенно стали уходить из жизни, погибая 
в битвах за веру, его сподвижники, стало очевидным, что текст Корана 
необходимо сохранить в письменном виде. К VІІ в. оформился канонический 
Коран, а в конце ІХ – начале Х вв. были определены семь способов чтения 
канонического текста Коран. 

По своей структуре Коран состоит из 114 глав, которые называются 
сурами. Они расположены по механическому принципу, то есть по количеству, 
который иногда нарушается – длинные суры поставлены впереди, короткие 
же – в конце. Суры состоят из аятов – ритмических завершенных фраз, 
основных единиц коранического текста.  

Начинается Священная Книга с короткой суры «аль-Фатиха» 
(«Открывающая Книгу»), которая содержит лаконичные формулировки 
главных идей ислама. Ее текст составляет основу известнейшей мусульманской 
молитвы: 

______________________________________________________________ 
 
«Хвала Аллаху, Господу миров 

милостивому, милосердному, 

Коран и Сунна –  
источники мусульманского 

вероучения 
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царю в день суда! 
Тебе мы поклоняемся и просим помочь! 
Веди нас по дороге прямой, 
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, – 
не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших» (К., 1:1-7). 
______________________________________________________________ 
Второй идет самая длинная сура – «Корова», которая содержит 286 аятов. 

Далее «Семейство Имрана» – 200 аятов; «Женщины» 175 – аятов и т. д. 
Наипопулярнейшая сура – «Очищение (веры)» – вмещает в себя короткие 
тезисы основ мусульманского представления о Боге:  

___________________________________________________________ 
«Скажи: «Он – Аллах – един, 
Аллах, вечный; 

не родил и не был рожден, 
И не был Ему равным ни один!» (К.,112:1- 4) 
 
Коран отличается своеобразной стилистикой. Это проповедь, в которой 

сюжеты и мотивы взаимосвязаны с помощью сложных смысловых аллюзий 
и часто перебивают друг друга. Каждая сура посвящена многим темам, где 
соединяются прямые призывы веровать в Аллаха с угрозами наказания в День 
Суда с описанием ада и рая, здесь же – советы соотечественникам Мухаммеда, 
истории о библейских пророках, правила жизни мусульманской общины, 
богословская полемика с иудеями и христианами.  

Ислам имеет свой Священный Пересказ – Сунну, которая состоит из 
хадисов (хадис – новость, весть, пересказ), – коротких сказаний о делах 
и высказываниях пророка Мухаммеда. Создание Сунны относится ко второй 
половине VII – началу VIII вв.; шесть ее сборников считаются каноническими, 
а материалы сборников аль-Бухари и Муслима считаются практически 
бесспорными.  

Наряду с легендарными рассказами, Сунна содержит интереснейшие 
исторические данные о первых столетиях существования Халифата. В целом же 
она является основным источником, который объясняет Коран и служит второй 
после Святого Письма основой мусульманского права. Это – самый важный 
источник по мусульманскому праву, морали, религиозным наказам 
и предписаниям. Хадисы состоят из двух частей:  

▪ иснад (оплот) – часть, в которой перечисляются имена всех тех, кто 
передавал сообщения, вплоть до того человека, который лично слышал 
высказывания Мухаммеда или был свидетелем его поступка;  

▪ матн (текст) – часть, в которой предоставляется содержание самого 
сказания. 1200 хадисов собрала одна из жен Пророка Айша, на руках которой 
умер Мухаммед. Отобранные позднее сборники включали до 60 тысяч 
рассказов, а в народе передавались сотни тысяч рассказов о Мухаммеде. 
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В качестве мировой религии ислам имеет 
стремление к сближению своих 
последователей. В исламе не проводится 
национальных отличий, но признаются три 

статуса существования человека: в качестве «правоверного»; в качестве 
«заместителя» – это иудеи и христиане (люди Книги); в качестве 
многобожника), для которых подразумевается, что они должны быть обращены 
в ислам или уничтожены. 

В последнее время стали отдельно выделяться люди, не верящие в Бога – 
это мульхид. Свой самостоятельный статус они приобретают по той причине, 
что во время написания Корана не верующих в Бога людей вообще не было. 

Каждая группа верующих объединяется в отдельную общину – 
религиозное сообщество людей, которое становится объектом божественного 
плана спасения (каждой умме дается свой пророк). Вместе с тем умма – форма 
социальной организации людей, образующая своеобразное религиозно-
политическое единство. Принадлежность к умме – основа самосознания 
мусульманина: именно в ней и через нее он определяет себя верующим (мумин) 
и отдающим себя Аллаху (муслим). 

Исламская община теоретически объединяет всех мусульман мира, 
независимо от их языковой, этнической и культурной принадлежности. 
Духовным руководителем уммы выступает имам, который пользуется 
авторитетом среди верующих и имеет теологическое образование. 

Служителем культа в исламе является мулла, который часто занимает 
и должность преподавателя в религиозном учебном заведении или суде – кади. 
В главных религиозных культовых зданиях существует разветвленный штат 
служителей во главе с муфтием. Как высшее должностное лицо он избирается 
на съездах духовенства и верующих. В странах, где ислам – государственная 
религия, муфтий назначается правительством. 

Центр мусульманской религиозной жизни – масджид (мечеть). Здесь 
проводятся богослужения, читаются проповеди, происходят разнообразные 
обряды, организуется обучение детей. При мечетях открывают духовные 
школы – медресе, где готовят будущих священнослужителей, богословов 
и законоведов. 

Таким образом, мусульманство представляет собой неразрывное единство 
вероисповедания, государственно-правовых установок и определенной формы 
культуры.  

И все же ислам не представляет собой единой религиозной организации; 
еще в VII веке оформились его главные течения: 

√ суннизм (почти 90% мусульман являются его приверженцами) – за 
основу вероучения и культа сунниты принимают все главные положения 
ислама, сформулированные в Коране и Сунне; 

√ шиизм – шииты признают абсолютный авторитет Корана, имеют 
собственный «пересказ» – ахбари, большинство текстов которых по смыслу 

Организационная структура 
и течения в исламе 
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совпадают с суннитскими хадисами, различаясь лишь именами тех, кто их 
пересказывает. 

В культовой практике между суннизмом и шиизмом нет принципиальных 
различий. Последние, главным образом, связаны с решением проблемы 
соотношения религиозной и светской власти. Один из основных догматов 
шиитского ислама учение об имамате – верховной власти в мусульманском 
государстве.  

В последние годы распространяется концепция «мусульманского 
возрождения», активизируется деятельность международных организаций – 
«Лиги Мусульманского мира» (1962), «Организации исламской конференции» 
(1969) и пр. 

 
Семинар 4. 
Ислам 
 
Вопросы к семинару 
1. Образ пророка Мухаммеда. 
2. Главные положения вероучения ислама. Мусульманский культ. 
3. Основные направления в современном исламе. 
 
Проблемно-поисковые вопросы 
 
1. В чем особенности религиозных построений Мухаммеда? Каковы 

основные идеи его проповедей? 
2. Дайте характеристику основных понятий мусульманской религии 

(ислам, дин, иман). 
3. Какова общая структура и содержание Корана? 
4. В чем особенности Сунны как одного из источников ислама? 
5. Какую роль играет в исламе религиозная обрядность? 
6. Чем отличается шиизм от суннизма? 
7. Что, по Вашему мнению, привлекательно в исламе? 
8. Охарактеризуйте основные культовые предписания «пяти столпов» 

ислама. 
9. Каковы смысловые особенности Корана? 
10. В чем нравственный смысл основных праздников ислама? 
11. Составьте терминологический словарь: аннубувва, аят, джана, 

джаханам, джихад, дин, закят, имам, иман, исхан, Кааба, калам, Коран, салят, 
саум, сират, Сунна, сунниты, сура, умма, хадж, хадисы, хиджра, шариат, 
шииты. 
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Темы рефератов 
 
1. История создания Корана. 
2. Коран о Вселенной, Земле, жизни и человеке. 
3. Эсхатология ислама. 
4. Сунна и шариат. 
5. Религиозно-культурные традиции ислама. 
6. Модернизм в современном исламе. 
7. Ислам в Украине. 
8. Праздники и обряды ислама. 
9. Течения и направления в исламе. 
10.  Мусульманство в современном мире. 
 
Лекция 5. 
Нетрадиционные религиозные течения 
 

• Причины распространения новых религиозных течений и их место в 
обществе.  

• Неохристианство (Богородническая церковь, Церковь Святых 
последних дней (Мормоны), Новоапостольская церковь, Церковь Христа, Новая 
церковь). 

• Религии ориенталистского направления (Международное общество 
сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, Последователи Шри 
Сатьи Саи Баби, Ошо-центр, Вселенская чистая религия, Дзен-буддизм, 
Нитирэн). 

• Синтетические религии (Великое Белое братство, Церковь 
объединения или Церковь унификации, Всемирная вера Бахаи). 

• Эзотерические объединения (теософия, братстсво Грааля).  
• Неоязычество (течения Родной веры) в Украине. 
• Сайентологические движения (дианетика, Наука разума, 

Христианская наука).  
• Сатанизм. 

 
В последние годы в Украине, кроме исторически 
закрепившихся (православие, греко-католицизм, 
католицизм, протестантизм, иудаизм, ислам) 
религий, распространяются новые религиозные 
течения. Среди них есть такие, которые не 

унаследованы нашим народом от предыдущих эпох, не присущи его 
религиозной духовности, культуре, быту, ментальности, не имеют корней, но 
приобретают популярность. 

 
 

Причины 
распространения новых 

религиозных течений 
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Появление религиозных новаций в Украине обусловлено многими 
факторами, среди которых особо следует выделить следующие: 

 социально-экономическая и политическая нестабильность общества; 
 изменения в мировоззренческих парадигмах, вызванные 

трансформацией общества; 
 девальвация системы ценностей тоталитарного режима, в частности – 

декретированного мировоззренческого монизма, а также идеологический 
вакуум, который возник как следствие разрушения ценностей советского 
общества; 

 неминуемый кризис традиционных церквей, вызванный 
целенаправленной атеизацией общества; 

 кризис традиционных религий, которые в настоящее время не 
в состоянии удовлетворить определенные духовные потребности современного 
человека;  

 взаимовлияние разных культурных миров, связанное с процессами 
глобализации, миграционными процессами в обществе и интеграцией 
в экономике; 

 религиозная инициатива отдельных лиц, которые, основываясь на 
определенной вероисповедальной традиции или синкретизме нескольких, 
создают новые вероучения, культы, организации; 

 активное и заинтересованное миссионерство зарубежных 
неорелигиозных центров; 

 распространение эсхатологических настроений, вызванных переходом 
к новому веку и тысячелетию; 

 индивидуальные поиски каждым человеком своих собственных 
духовно-ценностных ориентиров. 

► Неохристианство возникает в рамках традиционного христианства 
с целью приближения его к требованиям времени, чаще под влиянием 
протестантских церквей. К характерным особенностям неохристианских групп 
можно отнести: критику ортодоксального христианства за потерю первичных 
традиций; объявление учения своей церкви исключительно истинным, 
возрождающимся движением евангельского христианства, даже мессианским 
для Христианской веры; приоритет Библии при разрешении ее вольного 
прочтения, трактовки и дополнения собственными интерпретациями; 
приведение интерпретаций к рангу вероисповедальных источников, при 
использовании дополнительных писаний и новых откровений, которые иногда 
воспринимаются как более авторитетные, чем Библия; признание своего лидера 
пророком, посланцем Бога наравне с Иисусом Христом – при этом лидер 
считается руководителем церкви. 

В Украине к неохристианским движениям относятся: 
• Новая церковь, или Церковь Нового Иерусалим. Основу вероучения 

Новой церкви составляют 33 тома произведений шведского теософа-мистика 
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Эммануила Сведенборга (1688–1772 гг.), в частности книги «Тайны неба», 
«О небе и его чудесах и об аде». Сейчас общины сведенборгцев действуют 
в разных странах Европы и Америки. Церковь издает журнал «Дорога к себе», 
имеет богословские семинарии в Англии, Соединенных Штатах. Общины 
Новой церкви есть в Украине и России. 

• Церковь Иисуса Христа святых последних дней (Мормоны) – 
направление, которое в 1830 г. основал в США Иосиф Смит. По его 
утверждению, ангел Мороний, явившись ему, указал место, где находились 
скрижали с древними письменами книги израильского пророка Мормона. 
Переведенная и изданная «Книга Мормона» представляет жизнеописание двух 
древних народов, которые оставили Израиль и переселились в Америку. Будучи 
центральной, в предоставлении вероопределяющих основ церкви, «Книга 
Мормона» вместе с писаниями самого Смита «Учение и завещания» и др. 
включаются в мормонский канон. 

В статьях, которые излагают основы веры мормонов, в своеобразной 
трактовке признается Троица, искупительная жертва Христа, спасение, мессия. 
Мормоны считают себя избранными Богом людьми и надеются на счастливый 
исход своей жизни. Мормоны признают обряд крещения через погружение 
в воду, покаяние. Церковь мормонов имеет стройную иерархическую 
организацию. Возглавляет ее президент, который считается пророком. Он 
руководит общинами с помощью 12 апостолов, а также кворума семидесяти, 
управляющего епископата и патриарха церкви. Основной центр мормонов – 
г. Солт-Лэйк-Сити, штат Юта (США). Общее количество членов этой церкви 
во всем мире составляет более 10 млн. человек. 

• Новоапостольская церковь была создана в Англии в 1832 г. как 
результат религиозного движения за возрождение первоначального учения 
Христа. Сейчас центр церкви размещен в Цюрихе (Швейцария), возглавляется 
первоапостолом, решение которого по церковным вопросам является 
обязательными для всех членов организации. Церковные священнослужители – 
епископ, староста, пастор и проповедник – ведут богослужение как дополнение 
к своей профессиональной деятельности, бесплатно. В церкви исполняются 
три таинства: крещение водой; исполнение Духом Святым; причащение.  

Новоапостольская церковь, по ее данным, имеет 55 тыс. приходов в 190 
странах, а количество ее сторонников приближается к 8 млн. Приходы 
Новоапостольской церкви определенной страны или региона образуют 
апостольский округ, руководит им окружной апостол. Издается журнал «Наша 
семья».  

• Церковь Христа – новейшее для Украины религиозное движение, 
появление которого инициировано здесь американскими миссионерами, 
начиная с 1989 г. Насчитывает около 3 млн. последователей в 109 странах мира. 
Церковь Христа не представляет организационно единую церковь. Ее образует 
широкая сеть независимых друг от друга религиозных организаций.  
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Основу учения составляет стремление возвратиться к первичной 
простоте, чистоте и идеалам христианства. Церковь провозглашает основой 
своего вероисповедания и деятельности лишь Библию, требует от каждого 
верующего соблюдать постулаты веры, изложенные в Святом Писании, 
отыскивать в нем первичные христианские идеалы и вводить их в свою жизнь. 
Церковь протестует против бюрократических организационных пут, поэтому не 
имеет высших и местных органов управления или определенного руководящего 
центра. За каждой общиной (конгрегацией) признается право автономии, 
независимости. Общиной управляет избранный старшина, богослужение ведет 
местный дьякон. Обряды в церкви включают пять ритуалов, которые 
соответствуют тексту Святого Писания: пение, молитва, проповедь, принесение 
даров, преломление хлеба и причащение вином. В церкви нет обязательного 
членства. Признается крещение лишь в сознательном возрасте, которое 
проводится путем кратковременного погружения под воду. 

• Богородническая церковь – неохристианское образование, которое 
считает себя наследником «Российского самодержавного православия» 
и Истинно православной церкви. С 1994 г. ее еще называют Российской 
Марианской церковью.  

Возникновение этой церкви ее приверженцы связывают с началом 
откровений Богородицы в 1984 г. старцу Иоанну (Береславскому), который 
состоит в чине архиепископа и является главой церкви. Богородническая 
церковь провозгласила себя Церковью царства Божьего, которое Божья Матерь 
должна построить на Земле, что доверено ей Святой Троицей. Необходимо 
также подготовить второе пришествие Иисуса Христа.  

Своеобразное истолкование в Богороднической церкви находят 
православное вероучение и обряды. Так, евхаристия понимается здесь как 
таинство воплощения в человека Христа через Марию. Символика храма, 
одежды священнослужителей в Богороднической церкви отражают оказание 
почестей Деве Марии. Введено и много новых элементов в культ 
и литургические действия. Священники исповедуются перед братьями 
и сестрами. Большое внимание уделяется «пластической молитве», медитации: 
обязательно три раза в день совершается розарий – венок молитв с раздумьями 
о важных событиях земной жизни Господа и Богородицы.  

Российскую православную церковь Богородническая церковь 
рассматривает как «приют Сатаны», а главу церкви патриарха – как «красного 
дьявола». Признается необходимость покаяния России перед Всевышним, 
перед всем миром за попытки утверждения «дьяволочеловеческой 
цивилизации» – коммунизма, за убийство «богороднического императора 
Николая ІІ». Богородническая церковь имеет свое общественно-
просветительское учреждение «Фонд Нового Святого Движения». На 
территории стран, которые входят в СНГ, действует близко 700 общин этой 
церкви.  
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• Церковь Виссариона. Первая проповедь, в которой прозвучали основы 
данного течения, состоялась 18 августа 1991 года. Виссарион – бывший 
милиционер – сам объявил себя вторым воплощением Мессии, под новым 
именем. Основы вероучения были оформлены в книге «Последний завет», где 
имеет место абсолютное признание Евангелия с желанием и необходимостью 
правильного его прочтения и понимания. Само учение развивается через 
активную проповедническую и миссионерскую деятельность посредством 
собственной литературы и живописи. 

В этом учении звучат призывы к подготовке к воцарению Царствия 
Божьего на Земле, которое находит свое воплощение в Сибири – в районе озера 
Тибер-Куль. Здесь к настоящему времени уже существует более 30 деревень, 
в которых живет свыше 5 тысяч человек. Возводится город «Новый 
Иерусалим». Жители занимаются натуральным хозяйством, развивают 
промыслы, ведут образ жизни согласно своим убеждениям. В общину 
допускаются люди с разным мировоззрением с условием признания положений 
учения Виссариона. 

► Религии ориенталистского направления. Интерес к восточным 
религиям проявляется в распространении методов восточной медицины, школ 
единоборств, специфического мистического опыта, появления новых 
религиозных общин и «коммун», которые стремятся к «коллективному 
мистическому опыту». Индуизм предоставляет человеку полную свободу 
выбора религиозной практики. Человек может постигнуть Бога через перуд 
(карма), или медитацию (раджа) и знание (джияна), или просто через 
поклонение (бхакти), – при этом все дороги одинаково ценны.  

Шри Рамакришна, Свами Вивекананда и Свами Йогананда стали 
духовными вдохновителями и основателями новых религиозных взглядов или 
же оказывали содействие распространению и модернизации древних 
Восточных религий. Благодаря этому сейчас созданы и действуют Буддийское 
общество, Буддийский университет, восстанавливаются старые и открываются 
новые буддийские храмы и монастыри (дацаны), издается буддийская 
литература. Восточные воззрения предоставляют богатые возможности для 
различных представлений о картине мира, но главная их особенность – они не 
мешают создавать свое собственное видение мира, не препятствуют 
соединению различных религиозных направлений. Такая интеллектуальная 
толерантность обусловливает дополнительную привлекательность восточным 
духовно-религиозным практикам и воззрениям. 

Во всех неоиндуистских учениях популярны идеи универсализма, 
синкретизма, равенства всех религий в поисках дорог к Богу, духовного базиса 
в реконструкции общества. Обязательным для неоиндуизма является наличие 
учителя, мастера (гуру) как проповедника учения и проводника духовных 
поисков личности, группы, направления.  

Адаптированные к восприятию современным человеком, неоиндуистские 
движения особенно активно распространяются восточными миссионерами 
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с середины XX века преимущественно в виде культурных, просветительских 
и оздоровительных мероприятий. 

• Международное общество сознания Кришны (МОСК), или движение 
«Харе Кришна» является адаптированным к современности вариантом одной из 
ветвей вишнуизма – религии чайтанитов, которую в середине XX в. 
пропагандировал Абхай Чаран Де Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896–
1977 гг.), который как известный бизнесмен прибыл из Индии в 1966 г. 
в Америку с целью возрождения нравственности американского общества 
и начал реализацию своей миссии среди хиппи Нью-Йорка. Только в США 
насчитывается более 100 тысяч кришнаитов. Центры МОСК действуют также 
в Канаде, Австралии, странах Латинской Америки и почти во всех европейских 
государствах. 

Первые общины кришнаитов появились в Украине в 1980-ые годы. 
Ядром учения МОСК, изложенного в многочисленных трудах Шрили 
Прабхупады (около 80) и переведенного на 35 языков мира, является вера 
в Кришну как в Верховную личность Бога и необходимость отдачи себя 
в услужение ему. Кришнаиты исполняют определенную Прабхупадой миссию: 
пропагандируют ведические знания о космосе, человеке, обществе, 
распространяют сознание Кришны, ведическую культуру, практикуют бхакти-
йогу, ведут праведную жизнь, не употребляют мясо, рыбу, яйца, кофе, чай, 
табак, наркотики, не играют в азартные игры и тому подобное.  

Кришнаиты, кроме решения проблем внутреннего усовершенствования 
личности, занимаются также благотворительностью. В Украине они проводят 
социально значимые благотворительные акции типа «пища для жизни», 
занимаются борьбой с наркоманией, работают в тюрьмах, в местах заключения, 
распространяют ведическую литературу, проводят фестивали, лекции, 
занимаются миссионерской деятельностью на улицах и других общественных 
местах. 

Одной из известнейших форм духовной практики является санкиртана – 
общее прославление бога Кришны пением махамантры: «Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе 
Харе». Кроме того, широко практикуется индивидуальное повторение этой 
мантры с отсчетом на четках. 

• Трансцендентальная медитация (ТМ) – основывается на технике 
глубокого расслабления и отдыха, которое снимает стресс и улучшает 
физическое и психическое состояние человека. В 1960-ых годах ТМ принесено 
на Запад индийским йогом и гуру Махаришы Махепом Йоги. Он известен как 
персональный гуру группы «Битлз», который пропагандирует и практикует 
учение собственного опыта совершенствования и достижения высшего уровня 
сознания. Технику ТМ широко использовали в армии, школах, тюрьмах, 
больницах, даже в церковных общинах как форму психотерапии. Число 
последователей ТМ в то время достигало 600 тыс. человек.  
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За умеренную плату на протяжении нескольких месяцев обучения 
в центрах ТМ, которые разбросаны по всему миру, специальные инструкторы 
посвящают неофитов и дают каждому из них индивидуальную мантру – тайное 
санскритское слово, которое необходимо постоянно повторять во время 
ежедневной 20-минутной медитации.  

• Последователи Шри Сатьи Саи Баби. Последователи гуру Шри 
Сатьи Саи Баби (род. в 1926 г.) объединены в религиозные центры, 
размещенные во многих странах, и подчиняются ашраму «Прашанти Нилаям» 
(«Обители полного покоя») в Южной Индии – местожительству учителя 
и паломничества его приверженцев. Саи Бабу считают чудотворцем, аватарой 
(воплощением) Бога, который исцеляет людей и духовно, и физически. Он 
пришел, чтобы объединить всех людей в одну семью, которая бы основывалась 
на принципах Истины, Справедливости, Мира, Любви и He-насилия. Гуру не 
представляет свое учение как новую религию, он признает все религии и 
наличие в них истины. Свою миссию и свое призвание Саи Баба видит в том, 
чтобы оказывать человеку помощь в понимании религиозной истины. Вся 
деятельность его центров направлена на духовную сферу (участие в 
бхаджанах – в песнопениях, которые славят Бога и все религии, обязательная 
медитация), образование (бесплатные школы, учебные кружки и т. д.) 
и служение (помощь больным, людям преклонного возраста, умственно 
отсталым и всем нуждающимся). 

Выработанный Кодекс поведения и Десять принципов жизни 
последователей Саи Бабы подобны уже известным религиозным заповедям 
общечеловеческого содержания. В Украимне и России в 1990-ых годах начали 
активно работать Братство преданных Сатьи Саи, Общество ведической 
культуры, которые переводят и издают основы учения и афоризмы Учителя, 
записи бесед с ним.  

• Активно действуют на территории СНГ и центры Шри Чинмоя 
(родился в 1931 г.). Этот индийский поэт, музыкант, философ, спортсмен, 
общественный деятель, идеолог движения за мир в своих трудах «Внутренняя 
запредельность» (1974), «Медитация» (1978), «Свет Востока для западного 
ума» (1989), «Душа – путешествие моей жизни» (1991) и др. указывает «дороги 
сердца» – дороги любви, преданности и самоотречения, которые дают 
возможность быстро достичь духовного прогресса. Предложенная этим гуру 
философия любви отражает самую глубокую связь человека и Бога, что 
признается аспектами одного и того же общего сознания. 

В драме жизни человек «находит себя» во Всевышнем, сознавая, что 
Бог – это собственная самая высокая сущность человека. Всевышний 
проявляет себя через человека, который служит его инструментом для 
преобразования и усовершенствования мира. 

Главная цель последователей учения – духовное и физическое 
усовершенствование личности через познание своей глубинной сути, духовных 
истин, поиска, открытия и выявления их в себе. Для достижения данной цели 
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центры Шри Чинмоя организовывают и проводят лекции, концерты, спектакли, 
экскурсии, спортивные соревнования и другие культурные бесплатные 
мероприятия. 

• Ошо-центр создан в Москве в 1991 г. приверженцами индийского 
философа, гуру, проповедника Раджниша Чандра Мохана (1931–1991 гг.), 
более известного под своими духовными именами Бхагаван Шри 
(благословенный) или Ошо (океанический, растворенный в океане). Раджниш 
в 1974 г. основал Международную коммуну с центром в городе Пуна (Индия). 
С 1981 г. переехал в США, где стремился реализовать свою мечту – создать 
«просветленную общину» – город будущего. Его депортировали из страны, и он 
был вынужден вернуться в свой ашрам в Индии, где и прожил до смерти 
в кругу своих учеников, друзей и последователей. Популярность Ошо в начале 
1980-ых годов была ошеломляющей. В 22 странах Америки, Европы, Азии 
было открыто не менее 500 центров раджнишизма. Уже в 1984 г. Ошо имел 
более 350 тыс. последователей. Численность постоянных членов Пунского 
ашрама доходила до 10 тысяч, не считая постоянно присутствующих 6 тыс. 
паломников.  

Ошо – автор более чем 600 книг, записанных его учениками и изданных 
на тридцати языках мира. Известнейшие из них – «Медитация – искусство 
внутреннего экстаза», «Лотосовая сутра», «Тантра – самое высокое 
понимание». В этих трудах Ошо представлены оригинальные и не совсем 
обычные для западного человека размышления о Вселенной, Боге, человеке, об 
их гармоническом сосуществовании. Свое учение Ошо предлагал как помощь 
тем, кто идет путем духовных поисков, и как один из возможных примеров – 
свой собственный опыт самоосознания и практики, синтеза восточных 
и западных философий, духовных традиций, различных религий (йоги, 
суфизма, индуизма, буддизма, тибетского тантризма и других). 

• Вселенская чистая религия, или Сажаджа йога, происходит из 
Индии, где в 1970 г. ее основала Шри Матаджи Нирмала Деви (род. в 1923 г.), 
которая возродила древнюю систему духовного восхождения и самолечения – 
сахаджу йогу. По ее учению, в каждом человеке содержится энергия чистого 
желания (кундалини), которая воспринимается как отражение Святого Духа.  

С помощью медитации, молитвы, специфического метода, который 
открылся Шри Матаджи, человек самореализуется – понимает собственный 
дух, то есть пробуждает жизненные силы кундалини. Благодаря подъему этой 
силы-энергии, которая выходит в виде прохладных вибраций, в человеке как бы 
рождается свет, в котором он видит истинного себя, понимает, что ему нужно 
делать, то есть становится сам для себя мастером (господином, учителем), 
способным исцелить себя, избавиться от многих болезней. Те, кто пробудил в 
себе жизненные силы, соединяются с космической всепроникающей энергией 
божественной любви, и у них возникает потребность следовать Божьим 
заповедям. Сахаджа йога делает любую религию внутренней, естественной, 
благодаря чему она считается квинтэссенцией всех религий и объединяет в себе 
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«все лучшее из всего». Среди тех, кто практикует Сахаджу йогу, можно 
встретить верующих мусульман, иудеев, христиан из 55 стран мира. 

• Буддийские течения представлены в России и Украине 
преимущественно их модернистскими формами, но есть и аутентичные, 
распространенные среди национальных меньшинств, традиционно буддийских 
по вероисповеданию. Между данными течениями нет конкуренции или борьбы, 
возможно из-за своей малочисленности, они, как правило, организационно 
объединены в единые общины. 

• Так называемый необуддизм как исторически новое движение возникает 
еще в первой половине ХIX в. в Японии, но свое распространение начинает 
после Второй мировой войны в Японии, Корее, США и Западной Европе. 
Характерным для необуддийских течений является жесткий акцент на одном 
или нескольких положениях буддийского учения. Буддизм представлен 
общинами таких направлений: дзен-буддизм, нитерен, различными школами 
тибетского буддизма (карма кагью, дзог чен, гелугпа, риме).  

• Дзен-буддизм (от санскрит. «дхьяна» – медитация) – одна из наиболее 
влиятельных буддийских школ на Дальнем Востоке (Китай, Корея, Япония, 
Вьетнам). Традиция приписывает возникновения дзен самому Будде, но 
считается, что впервые сформулировал главные положения дзен монах и 28-й 
общебуддийский и 1-й патриарх чань Боддхидхарма (умер в 528 г.).  

В Китае появилось и новое название течения – чань, что связано 
с легендой. Говорят о том, что однажды после встречи с императором Китая 
Боддхидхарма ушел в пещеру, где провел девять лет в беспрерывной 
незыблемой сидячей медитации. Боддхидхарма хотел обойтись без сна, чтобы 
не прерывать созерцания, но не смог. Патриарх заснул. Проснувшись, 
Боддхидхарма в гневе отрезал себе веки, считая их виновниками своего сна. 
Его веки, упали на землю и дали ростки чайного куста, из листьев которого 
и стали готовить этот напиток. Искусство пития чая, впервые возникнув 
в буддийских монастырях, после этого уже стало национальным обычаем 
китайцев. Принципам и правилам этой церемонии стали гармония, 
почтительность, чистота и покой. 

Основные теоретические положения Боддхидхармы были 
сформулированы в произведении «Трактат о светильнике и свете»: передача 
истины вне писания и языка; полное отсутствие зависимости от слова и буквы, 
которым придавалось так много значения в конфуцианской традиции; передача 
мысли непосредственно от сердца к сердцу без помощи слова или ритуала; 
созерцание собственной двойственной природы и есть реализация состояния 
Будды. 

Согласно традиции, исполняя эти положения, человек получает 
возможность достичь «дзен» – того, что воспринимается как «невыразимое», 
чего невозможно постичь мыслью, нельзя высказать словами; это то, что 
необходимо постичь особым восприятием. В определенном состоянии человек 
начинает непосредственно переживать покой, соприкасается с Буддой или, 
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вернее, подвергает испытанию свою тождественность с ним без других 
воззрений, без всяких слов, без всяких картин. Человек перестает 
чувствовать себя как «Я», сливаясь в единстве со всем окружающим 
собственным же миром.  

Дзен-буддизм требует не ощущать ненависти, избегать суеты, сохранять 
душевное спокойствие и покой. Просветление приходит неожиданно и является 
мгновенным опытом. Факты внешнего мира не существуют в отрыве 
от сознания индивидуума. Но человек, к сожалению, склонен выделять 
отдельные факты из целостной картины бытия и придавать им чрезмерное 
значение. Важную роль в философии дзен-буддизма играют беседы, 
понимание, созерцание природы, а также тексты для медитации. Это вопросы, 
которые не имеют ответа, они служат преддверием цели радикального 
изменения в способе мышления для тех, кто изучает дзэн, и помогают им 
достичь просветления (сатори). Эстетика дзен-буддизма – это монастырские 
сады, сами монастыри, церемонии, пейзажная живопись, поэзия. 

Дзен признает реальность феноменального мира, но воспринимает его как 
иллюзорный, как ничто (му). Лишь с помощью медитации можно выявить свою 
первобытную сущность, которая определяется как «сущность Будды» (буссё). 
Медитация позволяет пробудиться и после этого постигнуть истинную природу 
вещей, увидеть их сущность и постичь свою причастность ко всему 
существующему. Большое внимание уделяется в дзен психотренингу. 

Западный мир познакомился и пришел в восхищение от дзен в XX веке, 
благодаря деятельности Дайсетцу Тейтаро Судзуки (1870–1966) – 
известнейшего и авторитетнейшего писателя-толкователя учения дзен 
на английском языке. Дзен, войдя в западною культуру, стал влиятельным 
элементом в движениях битников и хиппи, распространенным явлением 
в европейских и американских университетах в 1960-ые годы. Количество 
приверженцев дзен-буддизма только в Японии достигает более 10 миллионов. 
Есть последователи этого учения в США, Франции, Англии, Германии и других 
странах, в том числе – и в Украине. 

• Нитирэн – одна из самых распространенных в мире современных школ 
японского буддизма (наряду с дзен). Свое название школа получила по имени 
основателя, известного в Японии учителя Лотосовой сутры, бодхисатвы 
Нитирэна (1222–1282). Это направление представлено во многих странах 
монахами ордена Ниппон-дзен Мёходзы, который возник в 1917 г. по 
инициативе деятеля японского буддизма XX ст. Нитидацу Фудзии (1885-1985 
гг.). Орден характеризуют пацифистские взгляды, активная миротворческая 
деятельность, антивоенные акции, марши мира и т. п. 

► Синтетические религии. В своих догматах и в культе эти религии 
опираются на многие традиции, но не просто эклектично объединяют их, 
а создают свои собственные учения, систему обрядовых действий, сильную 
церковную организацию, претендуя на статус сверхрелигии.  
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Синкретические религиозные новообразования характеризуется 
следующими чертами: 

√ развитый культ лидера; 
√ авторитет собственных вероисповедальных источников; 
√ идея богоизбранности их последователей.  
• Великое Белое Братство (ВББ) начало свою деятельность на 

постсоветском пространстве в 1990 г. Основателем и руководителем этого 
течения стал специалист в области кибернетики Юрий Кривоногов. Церковь 
имеет еще одно название – ЮСМАЛОС, которая расшифровывается так: ЮС – 
Юоан Свами (сам Ю. Кривоногов), МА – Мария Деви (его жена Мария 
Цвигун), ЛОС – Логос (Иисус Христос). Под таким названием в 1993 г. ВББ 
печатало свою газету (вышло несколько номеров).  

Новое течение провозгласило себя сверхрелигией, эпохальной религией 
будущего. Основные свои идеи Белое Братство позаимствовало из разных 
вероучений (из древней ведической религии, буддизма, кришнаизма, 
христианства, теософии и др.), объединив и упрочив их современной научной 
терминологией. Современное общество изображалось исключительно 
сатанинским, обозначенное «числом зверя» – 666, которому апокалиптично 
предрекался конец света (должен был состояться, по расчетами 
Ю. Кривоногова, в ноябре 1993 г. с эпицентром в г. Киеве). Мария Цвигун была 
объявлена провозглашенной Богом Живым Марией Деви Христос, то есть 
Христом во втором своем пришествии в теле своей матери.  

Благодаря активной миссионерской деятельности проповедников ВББ, 
движение количественно возрастало чрезвычайно быстро, в особенности – за 
счет молодежи: учеников, студентов, которые бросали свое обучение, семьи, 
занимались проповедничеством, распространением литературы и пр. Общины 
ВББ возникали в разных регионах России и за ее границами, особенно 
в Украине. Активных членов в братстве насчитывалось около 2 тыс. Когда 
деятельность Белого Братства стала набирать откровенно антиобщественное 
направление, ее пресекли правоохранительные органы. Руководители братства 
осуждены на различные сроки заключения, но деятельность ВББ на этом не 
прекратилась, а после освобождения из заключения его лидеров даже несколько 
активизировалась.  

• Церковь объединения, или Церковь унификации – одно из самых 
распространенных неорелигиозных течений, в котором объединены черты 
восточных религий и христианства с различными философскими 
и социальными учениями. Основателем и руководителем Церкви является Сан 
Мюн Мун. В 1954 г. им была основана Ассоциация святого духа для 
унификации мирового христианства. В 1960 г. Сан Мун переезжает в США, где 
разворачивает активную религиозную деятельность.  

Основные положения Церкви объединения изложены в произведениях 
Муна, главными из которых считается «Пояснение Принципа» (1957 г.) 
и «Толкование Принципа» (1966 г.). В них опровергаются исходные основы 
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традиционного христианства, в частности божественная природа Иисуса 
Христа, предлагается свое прочтение Святого Письма. Мун и его жена 
считаются «третьими Адамом и Евой», которые якобы по решению Бога 
создали совершенную семью как источник спасения для всех других семей. Те 
члены церкви, которые хотят вступить в брак, должны пройти через 
соответствующий брачный обряд. Только с благословения (блесинг) самого 
Муна подбираются брачные пары. Массовым коллективным венчаниям 
придается большое значение (в августе 1995 г. в Сеуле Мун дал благословение 
на семейную жизнь 360 тыс. пар).  

В Церкви объединения действует строгая регламентация 
взаимоотношений, четкое подчинение ее членов руководству. На «семинарах 
по лидерству» проводится квалифицированная подготовка лекторов, 
проповедников с использованием данных современной науки и техники. Для 
ученых и деятелей культуры церковь организует симпозиумы, конференции, 
фестивали. Под ее эгидой действуют международные организации: «Федерация 
женщин за мир во всем мире», Академия профессоров «За мир во всем мире», 
Международный религиозный фонд и так далее. Церковь объединения – это 
быстро растущее религиозное течение, приверженцы находятся в 160 странах 
мира.  

• Всемирная вера бахаи пришла из Персии в середине ХІХ столетия. Она 
создана на основе развития одного из модернизированных исламских 
направлений – бабизма. Ее основатель – Мирза Хосейн Али (1817–1892), 
известный под именем Баха-Улла (Слава Божия) в 1863 г. провозгласил миру 
о своей божественной миссии – объединить человечество на основе единой 
религии.  

В отличие от христианства, квинтэссенцией которого есть любовь, 
в бахаизме основным принципом признана идея единства: единства Бога; 
единства религии; единства человечества. Заповедями этой религии стало 
признание равных прав, возможностей и привилегий мужчин и женщин, 
необходимости обязательного образования, уничтожения крайностей бедности 
и богатства, запрет рабства, аскетизма, монашества, употребления алкоголя, 
наркотиков. Бахаисты придерживаются предписания единобрачия 
и супружеской верности, невмешательства в политику, уважения к своему 
правительству, восприятия любого труда как услужения другим, что почитаемо 
Богом, а следовательно – как богослужения. Бахаисты признают все религии, 
всех учителей человечества, посланных Богом, понимая их учение как 
необходимые этапы раскрытия духовной истины.  

У бахаистов нет института священников. Общиной руководит местный 
Совет девяти (Духовные сборы), в разных странах – Национальные Духовные 
сборы, в мировом масштабе – Всемирный Дом справедливости. 
Демократические выборы обеспечивают представительство всех наций, 
народов и рас в верховном органе веры бахаи. Сегодня сторонники веры бахаи 
живут в 214 странах, общая численность их – более 5 млн.  
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► Эзотерические объединения – это, как правило, мистические течения, 
выходящие за пределы веры, которые возникали на рубеже XIX–XX вв. 
(теософия, антропософия, учение Гурджиева, экстрасенсорика и другие) как 
оппозиция официальной идеологии традиционных религий. Соединяя в себе 
эзотерические традиции различных эпох, учения современных эзотериков 
включили в себя веру в существование сверхъестественного мира, мистические 
представления о нем, магические способы общения с этим миром, подчинение 
его своим интересам. Все основатели эзотерических течений убеждены, что 
только они дают чрезвычайно глубокие положительные знания о мире, скрытые 
от «непосвященных».  

• Теософия (богомудрость, богопознание) – религиозно-философское 
учение о возможности мистического и интуитивного познания Бога путем 
непосредственных контактов со сверхъестественными силами. Теософия 
базируется на субъективном мистическом опыте, в котором человек получает 
откровение Бога, создавая определенную систему взглядов. Наиболее 
известным теософом была Елена Петровна Блаватская (1831-1891). Она 
основала в 1875 г. Всемирное теософское общество и предложила собственное 
определение теософии в своем многотомном труде «Тайная доктрина».  

Сформулированная ею специфическая эзотерическая (тайная) система 
претендует на универсальную религию, которая представляется как синтез 
различных религиозных доктрин (эзотерического буддизма, тибетского 
ламаизма, индийского мистицизма, каббалы, египетской и греческой 
мифологии, спиритуализма, масонства и др.).  

Задачей теософии является стремление раскрыть тождественность 
тайного содержания всех религиозных символов. Опираясь на учение 
Парацельса, Бёме, Сен-Мартена, Сведенборга, Вл. Соловьева (который считал 
теософию высшим синтезом познания при слиянии рационального 
и эмпирического знания с мистикой), Е. Блаватская детально схематизирует 
космогонические и антропологические процессы, представляя эволюцию 
Вселенной, человечества соответственно восточным эзотерическим традициям, 
которые постулируют существование семиступенчатой иерархии «планов» 
(уровней). Считается, что учение Е. Блаватской стало кардинальной 
концепцией, которая стоит во главе угла теоретических концепций 
подавляющего большинства течений «Ньюэйджа» (Новая эра).  

• Братство Грааля – международное движение, которое зародилось в 
Германии в 1928 г. на основе представленного человечеству откровения 
Святого Грааля, которое получил Абд-ру-шин (Оскар Эрнст Бернхарт) (1875–
1914) и опубликовал в книге «В свете истины». Сущность учения можно свести 
к следующему: находясь в самом высоком и чистейшем источнике истины и 
духовности – в хрустальном дворце, Святой Грааль через Абд-ру-шина 
объясняет человечеству отличия между Сыном Божьим и сыном человеческим, 
причины духовной смерти, способ вхождения в состояние апокалипсиса, 
характер женского и мужского начал и их роль в творении, отличия между 
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первобытным и вторичным творением, между божественным, духовным 
и мирским, дары, данные человечеству и многое другое.  

Целью движения является распространение истинного знания, развитие 
самосознания, личной ответственности человека и одухотворение всех его 
способностей. Организационно Братство Грааля начало деятельность после 
зарегистрированного в 1932 г. в Берлине Натурфилософского союза 
последователей Грааля, который постепенно распространялся и в других 
европейских странах. Особое развитие движение получило с 1950 г. – со 
времени создания Международного фонда откровения Грааля, который 
занимается печатью и распространением произведений Абд-ру-шина. Фонд 
насчитывает более 9 тыс. соответствующих задачам своей деятельности 
действительных членов, в том числе только в Германии – более 2300 
представителей. Штаб-квартира Братства Грааля, возглавляемого семьей 
Бернхартов, расположена в городе Штутгарт (Германия). 

► Неоязычество (течения Родной веры) в России и Украине 
представлено многими течениями («Родная Вера», РУНВера, «Ладовера», 
«Ягновера», орантыйцы и так далее). Они объединены идеей возрождения 
дохристианских верований славян, особенно украинцев. Если одни из них 
организационно оформлены, имеют определенную структуру, то другие 
ограничились лишь обоснованием своего учения – специфического языческого 
видения мира, Бога, человека.  

Неоязыческие общины есть во всех странах, где компактно проживают 
украинцы, белорусы и другие славянские народы. Родноверство воспринимает, 
прежде всего, та часть национально ориентированной интеллигенции, которая 
видит в христианстве чуждую для славянских народов религию, а процесс 
возрождения язычества воспринимает как доминанту в возрождении нации.  

Родная вера – самостоятельное направление в неоязычестве. Его основал 
в 1934 году профессор Владимир Шаян – родоначальник движения. Занимаясь 
изучением народной (языческой) религии славян, Шаян в своей книге «Вера 
Предков Наших» предлагает возвратиться к традициям предков, к корням 
славянской духовности. Основой «Родной веры» славян должен стать Орден 
Бога Солнца, главным рыцарем которого считается сам основатель течения. 
Максимально сохраняя древнейшую обрядность, «Родная вера» направляет 
свое учение на усовершенствование человеческой личности, укрепление ее 
национального самосознания. Родноверцы, как правило, выполняют 
аутентичные языческие молитвы и песни. 

Мощную заграничную общину родноверцев представляют при святыне 
Дажбожей в Гамильтоне (Канада). Деятельность общин язычников 
«Православие» в России и Украине базируется на книгах «Волховик» 
(изложение вероучения) и «Правослов: молитвы к родным богам», а также на 
обрядовом календаре «Коло Свароже».  

► Сайентологические (наукоподобные) движения – одна из форм 
нетрадиционной религиозности. Сайентологические учения стремятся 
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соединить в себе науку и религию, адекватно отразить проблемы современного 
западного индустриального общества через призму религиозного восприятия. 
Большинство подобных движений, распространенных в Украине (Дианетика – 
Фонд Хаббарда, Наука разума, Христианская наука и тому подобное), имеют 
иностранное происхождение, но находят все больше последователей в нашей 
стране.  

• Дианетика или сайентология, наукология основана Лафайетом 
Роном Хаббардом (1911–1986) – отставным военным, известным писателем-
фантастом, автором приключенческих, научно-фантастических, 
психологических и философско-религиозных произведений (около 600). 
В 1950 г. он издает в Америке книгу «Дианетика: современная наука духовного 
здоровья (методики духовного исцеления)», которая распространена 
в количестве более 14 млн. экземпляров на 12 языках народов мира, в том числе 
и на русском. В 1954 г. в Калифорнии зарегистрирована Церковь наукологии, 
которая теперь существует во многих странах и имеет более 6 млн. своих 
приверженцев.  

Учение Хаббарда построено на объединении новейшего буддизма, других 
мировых религий, фантастики, научно-технических достижений, практики 
психоанализа. В созданной религии много собственных новых терминов: 

▪ тетан – существо-дух, который периодически вселяется в какую-то 
жизненную форму, вечно перевоплощаясь;  

▪ инграм – накопленный на протяжении многих перевоплощений 
определенный жизненный опыт человека, от которого он стремится 
освободиться, и др. 

Дианетика предлагает технологию выявления инграма, очищение от него, 
контроль со стороны дианетика (науколога) за жизнью и избавление от циклов 
перевоплощений. Благодаря этой технологии человек получает власть над 
собой, осуществляет контроль над материей, энергией, над временем 
и пространством. Целью предложенного Хаббардом учения признается 
достижение внутреннего покоя, мудрости, крепкого здоровья и самого 
высокого душевного совершенства. Это привлекает к дианетике многих людей 
во многих странах, в том числе и в Украине.  

• Наука Разума – современное наукоподобное и синтетическое идейное 
движение, стремящееся в рамках своего религиозно-философского учения 
переработать идеи гностицизма, теософии, метафизики, индуизма, 
оккультизма, объединив восточную мистику и Библию. «Наука Разума» 
претендует на абсолютную истину, гармоничность законов науки, философских 
взглядов и откровений религии соответственно потребностям человека и его 
стремлениям.  

Основатель течения американский врач-психотерапевт Эрнст Холмс 
(1887–1960) сформулировал основные положения своего учения в книгах 
«Творческий ум и успех» (1919 г.) и «Наука Разума» (1926 г.), где явно звучат 
восточные мотивы единства всех религий.  
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Бог для Холмса – безличностный, Иисус Христос – только человек, Дух 
Святой – женский аспект божественной Троицы. Человек, в котором 
человеческое уступает перед божественным (согласно учению Холмса) сам 
становится Христом. Философия жизни, согласно данному учению, базируется 
на идее, что отрицательное мышление производит отрицательный опыт, 
а положительные мысли формируют положительную деятельность.  

Общины первой Церкви науки разума зарегистрированы в США в 1927 г. 
Сейчас движение насчитывает около 25 млн. своих последователей. В 1991 г. 
создан Международный альянс нового мышления, в который входит 
Московский центр «Науки Разума», начавший свою деятельность в крупных 
городах России и стран СНГ. 

• Христианская наука – религиозное движение, которое начало свое 
развитие в XIX веке в Америке по инициативе Мэри Энн Морс Бейкер (1821–
1910 гг.). В основу учения возведен принцип духовного исцеления без 
обращения к медикаментозным методам лечения (книги «Наука и здоровье» 
и «Ключ к Писанию»). Полученные основательницей новой церкви 
Божественные откровения воспринимаются ее приверженцами на уровне 
библейских, а сама М. Бейкер является для ее последователей преемницей 
Христа. Сейчас церковь насчитывает примерно полмиллиона членов, 
объединенных в 3000 конгрегаций по всему миру. В Украине это движение 
лишь набирает силу, приобщая к себе немало представителей технической 
и научной интеллигенции.  

► Сатанизм. Как культ сатанизм начал свое движение из древнего 
Ирака, в котором ведущие религиозные концепции базировались на 
противопоставлении сил Добра и Света силам Тьмы и Зла. Эти образа получили 
распространение в мифологии зороастризма (главный пророк – Зоратуштра) 
и маздеизма. Мифология зороастризма разработала учение о конце света, 
о «Страшном суде», о распределении людей на грешников и праведников, 
которые после смерти и суда отправляются или в мир Ахура-Мазды, или же 
в ад к Ангро-Манью. В дальнейшем эти представления были заимствованы 
иудаизмом, христианством и исламом где подверглись некоторым изменениям 
и были приспособлены к соответствующим вероисповеданиям. Культ темных 
сил, главой которого был Сатана (евр. satan – «противник в суде, в спорах или 
на войне»), получил особое распространение в Европе в средние века. В этот 
период формируется образ Сатаны (Дьявола или Люцифера), складываются 
наиболее общие представления о правителе сил зла. 

Сатана использует против Бога силу, которой Бог его же и наградил. 
Противостоит Сатане не сам Бог – он выше этого, а архангел Михаил, 
предводитель добрых ангелов и защитник верующих в священной войне против 
Сатаны. Неоднозначные взгляды на Сатану создавали и различное к нему 
отношение: он воспринимался в разном виде, имел разных помощников, но 
всегда служение Сатане было направлено на возвеличивание сил зла, 
сопровождалось насилием и было обращено к мистическим источникам зла. 
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Сатанистские культы становились антиподом христианства. Заветы 
Сатаны содержатся в так называемой «Синей книге». В качестве символа 
сатанизма часто используется пентаграмма (пятиконечная звезда магов) – знак 
тайных обществ. Поставленная на острие пентаграмма становится символом 
сатанизма, причем оба верхних зубца символизируют рога козла, то есть 
сатаны. Через так называемый «пентаграммный ритуал» осуществляется 
церемониальная магия, вызывание и подчинение демонов. Часто используется 
также и символическое приветствие, при котором указательный палец и 
мизинец поднимаются вверх, что символизирует два рога Сатаны. После 
одного из концертов группы «Black Sabbath», на котором солист Р. Дио (он 
сменил Ози Озборна, увлекавшегося сатанизмом) приветствовал этим знаком 
публику и был поддержан, этот знак Сатаны стал считаться приветствием среди 
почитателей рока. 

В настоящее время под сатанизмом понимается разновидность 
полурелигиозного движения, основанного Алейстером Кроули (1875–1947). 
В 1896 году в Стокгольме Кроули якобы имел видение, которое придало ему 
уверенность, что он является антихристом. С этого времени он предпочитал 
называть себя: «великий зверь 666» или «зверь из бездны». Он утверждал, что 
способен использовать оккультные силы во взаимодействии с проявлением 
сверхчеловеческого знания и способностью коммуникационной связи 
с человечеством. Сам себя он воспринимал в качества пророка, который 
откроет новую эру и сметет остатки обреченного на гибель христианства. Свою 
цель А. Кроули определял как присвоение человеком демонических сил 
и достижение посредством этого власти над миром. 

Главная книга А. Кроули «Книга закона», была якобы продиктована ему 
в апреле 1904 года в Каире демоном Айвасом. В этой антибиблии А. Кроули 
изложил сатанинское учение и провозгласил основное положение сатанизма: 
«Делай, что хочешь – в этом весь закон!» 

А. Кроули прожил жизнь, наполненную наркотиками, половым 
извращениями и садизмом. Он умер в 1947 году в Англии в состоянии 
сумасшествия, но оставил после себя много учеников, среди которых наиболее 
последовательными считаются Джимми Пейдж, (руководитель рок-группы 
«Led Zeppelin») и Кеннет Анджер, создатель фильмов сатанистской 
направленности, и, кроме того, привлекший к миру духов рок-группу «Rolling 
Stones». 

По своей мировоззренческой сути, типам объединения, формам 
деятельности сатанисты очень разнообразны. Известнейшая сатанинская 
группа – «семья Менсона», наиболее организованная – «Церковь Сатаны» 
Антона Лавея. А. Лавей дал начало первой официально зарегистрированной 
сатанинской церкви в Сан-Франциско (США, Калифорния). Здесь же была 
оформлена книга на основании сатанистских представлений А. Лавея, 
получившая название «Сатанистская библия». Ее главная идея – нет бога 
выше, чем ты сам; и только сам человек может быть объектом поклонения.  
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Согласно А. Лавею, жизнь – это великое развлечение, смерть – великий 
пост, и нет ничего после жизни. На этих главных принципах строятся девять 
опор сатанизма: 

____________________________________________________________ 
 

▪ Сатана представляет поощрение, в противоположность 
воздержанию. 

▪ Сатана представляет живое существование, вместо духовных 
мечтаний. 

▪ Сатана представляет нескончаемую мудрость, вместо лицемерного 
самообмана. 

▪ Сатана представляет доброту к тем, кто того заслуживает; 
вместо любви растраченной на заискивания. 

▪ Сатана представляет мщение, вместо подставленной другой щеки. 
▪ Сатана представляет ответственность перед ответственными, 

вместо заботы о психических вампирах. 
▪ Сатана представляет человека просто как некое животное, 

которое стало самым свирепым из всех. 
▪ Сатана представляет все так называемые грехи как поступки, 

ведущие к физическому, ментальному или эмоциональному удовлетворению. 
▪ Сатана – лучший друг церкви, поскольку обеспечивает ее работой 

все время ее существования. 
____________________________________________________________ 
 
Сатанисты почитают не Бога, а Сатану, читают Библию наоборот, 

проводят так называемые черные мессы с использованием черных свечек, 
перевернутых распятий, проклятий, ритуальных жертвоприношений и т. п.  

Моральная программа сатанистов отличается крайним индивидуализмом, 
прагматизмом, эгоизмом, в ней, преимущественно, утверждаются личностные 
приоритеты, превосходство над всеми, приветствуется культ силы.  

 
Семинар 5. 
Нетрадиционные религиозные течения в Украине 
 
Вопросы к семинару 
 
1. Причины, условия возникновения и распространения 

нетрадиционных культов. 
2. Классификация нетрадиционных культов и их характеристика. 
3. Мистические проявления религиозного сознания в неорелигиях. 
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Проблемно-поисковые вопросы 
 
1. Как Вы думаете, почему в наше время продолжается процесс 

религиозных поисков? 
2. Какое содержание и формы имеет христианская нетрадиционность? 
3. Покажите особенности новых ориенталистских течений и движений. 
4. Охарактеризуйте особенности синтетических религий. 
5. Раскройте особенности современных сайентологических движений. 
6. Что в эзотерических объединениях и течениях Вы считаете 

привлекательным, а что – ошибочным? 
7. Почему сатанизм привлекает кое-кого из молодежи? 
8. Почему предпринимаются попытки возродить языческие традиции? 

Какие цели ставят «родноверцы»? 
9. Чем необуддистские практики привлекают западного человека? Как 

требования неорелигий ориенталистского типа соотносятся с ментальностью 
современного человека западной культуры? 

10. Почему неорелигиозное движение ТМ (трансцендентальная 
медитация) получает широкое распространение в современном мире? Почему 
представители бизнесовых кругов стремятся получить индивидуальную 
мантру? 

11. Составьте терминологический словарь по теме «Нетрадиционные 
религиозные течения: дианетика, мормоны, неохристианство, неоязычество, 
ориенталистские религии, сайентологические религиозные движения, сатанизм, 
синтетические религии, теософия, эзотерические объединения. 

 
Темы рефератов 
 
1. Новые религиозные течения в Украине. 
2. Особенности неорелигиозных процессов в Украине.  
3. Антикультовое движение в Украине. 
4. Неохристианство и его проявления в обществе. 
5. Современные восточные мистические учения и культы. 
6. Синтетические религии в Украине. 
7. Церковь сайентологии. 
8. Неоязычество и его направления в Украине. 
9. Эзотерические объединения в современной Украине. 
10. Сатанизм: история и современность. 
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Т е с т ы 
на понимание и усвоение курса «Религиоведение» 

 
Отметьте правильный ответ, который находится среди пяти 

указанных вариантов. Правильным является только один ответ, 
а остальные – ошибочные. Правильный ответ Вы найдете в ключе, который 
помещен в конце данного текста. Вам, однако, пользоваться ключом следует 
только после того, как Вы сделали выбор и отметили соответствующий 
вариант ответа. Экзамен считается сданным, когда экзаменуемый сделал, по 
крайней мере, 60 правильных выборов из 70. 

 
1. Как называется система верований и обрядов, где используются 

магические заклинания, мистические стили, диаграммы и символические 
жесты для достижения чувства мистического соединения с реальностью? 

а) ламаизм; 
б) пантеизм; 
в) шаманизм; 
г) тантризм; 
д) анимизм. 
 
2. Какой из отмеченных аспектов не включается в предмет 

религиоведения? 
а) объективные закономерности возникновения, становления и развития 

религий; 
б) особенности функционирования, структуры и разнообразные 

феномены религиозного сознания; 
в) гедонистические учения, признающие высшей целью человека 

получение удовольствия; 
г) теоретико-научный поиск главных качественных черт, присущих 

различным религиозным образованиям; 
д) взаимосвязь и взаимодействие религии с иными областями знаний.  
 
3. Какой из указанных принципов не входит в число основных 

методологических принципов религиоведения? 
а) принцип объективности; 
б) антропологический принцип; 
в) принцип толерантности и терпимости; 
г) принцип целесообразности; 
д) принцип правового обеспечения свободы совести.  
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4. Как называются разнообразные формы отрицания, опровержения 
религиозных представлений и культа и утверждение самоценности бытия 
мира и человека?  

а) атеизм; 
б) свободомыслие; 
в) антиклерикализм; 
г) деизм; 
д) пантеизм. 
 
5. Каким термином обозначается право граждан исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или 
придерживаться атеистического мировоззрения? 

а) свобода совести; 
б) личный выбор; 
в) толерантность; 
г) пантеизм; 
д) религиозная веротерпимость.  
 
6. Как называется праздник, который отмечают во время зимнего 

солнцестояния восемь дней; этот праздник должен напомнить о зажжении 
первых свечей в Иерусалимском храме, что воспринимается как спасение 
религии евреев? 

а) Пурим; 
б) Суккот; 
в) Пейсах; 
г) Ханука;  
д) Йом кипур.  
 
7. Какие воззрения не относятся к идейным источникам раннего 

буддизма?  
а) учение о дхарме (долге); 
б) учение о первородном грехе; 
в) учение о сансаре (перерождениях); 
г) учение о карме (воздаянии); 
д) учение о нирване. 
 
8. Какое из положений не включается в Благородные истины буддизма? 
а) существует страдание - это всякое бытие; 
б) причина страдания – желания; 
в) избавление от желаний уводит от страданий;  
г) прекращение страданий приводит к достижению нирваны; 
д) страдание не имеет повсеместного распространения; оно случайно 

предписывается отдельным людям – и неустранимо. 
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9. Какая из перечисленных особенностей не является характерной для 
индуизма в его ведийский период? 

а) развитие представлений о причинной связи между поведением людей в 
земной жизни и их судьбой в загробной жизни; 

б) необязательность и упрощенная форма жертвоприношений и других 
обрядов;  

в) создание института жречества и храмовой организации;  
г) существование в рамках определенной национальной культуры;  
д) политеизм, хотя он и объединен с верой в существование всемирного 

первоначала, которое существует на уровне как природного и общемирового 
цикла, так и на уровне индивидуального сознания.  

 
10. Кто из мыслителей объяснял религию как экзистенциальный 

конфликт между душой и телом: тело определяется как часть природы, а 
сознание поднимается над природой; человек стремится решить проблему 
разлада между душой и телом, между бессознательным и сверхсознательным 
(мораль, право, религия), но никогда не может ее решить; на этой почве у 
человека возникает потребность в вере и религии? 

а) Эрих Фромм; 
б) Карл Густав Юнг; 
в) Зигмунд Фрейд; 
г) Юрген Хабермас; 
д) Иммануил Кант. 
 
11. Каким термином обозначается концентрация всех идей о человеке и 

мире, всех этических проблем вокруг проблемы Бога? 
а) деизм; 
б) идеализм;  
в) пантеизм; 
г) теоцентризм;  
д) гуманизм. 
 
12. Кто из мыслителей объявил христианское учение о личности основой 

революционного переворота в жизни человечества, позволяющей создать 
некое «общество личностей» по подобию христианской общины: поскольку 
личность находится во враждебных отношениях с действительностью, 
жизнь личности начинается с того, что она взламывает контакт со средой; 
она должна войти в себя, «сосредоточиться».? 

а) Мишель Монтень; 
б) Бенедикт Спиноза; 
в) Чарльз Пирс; 
г) Джосайя Ройс; 
д) Эммануэль Мунье. 
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13. Кто из социологов обосновал идею о том, что религия является 
одним из социальных институтов, который возник для удовлетворения 
определенных социальных потребностей? 

а) Герберт Спенсер; 
б) Эмиль Дюркгейм; 
в) Джордж Герберт Мид; 
г) Макс Вебер; 
д) Толкотт Парсонс. 
 
14. Какая из черт не является характерной для ранних национальных 

религий? 
а) строгий политеизм; 
б) зарождение учения о посмертном воздаянии (наличии причинной связи 

между поведением человека в земной жизни и его судьбой в потустороннем 
мире); 

в) недолговечность существования; 
г) большие масштабы влияния в период развития феодальных отношений;  
д) обязательность жертвоприношений. 
 
15. Что является главным признаком религии? 
а) распределение благ и зол в обществе без учета достоинств лиц; 
б) вера в сверхъестественное; 
в) культовые действия; 
г) участие в религиозной организации; 
д) миссионерская деятельность. 
 
16. Какое из требований не может входить в систему правовых 

гарантий свободы совести?  
а) запрет принуждения относительно граждан во время определения ими 

своего отношения к религии, к исповеданию или не исповеданию вероучений, 
к участию или не участию в богослужениях, религиозных обрядах и ритуалах 
и пр.; 

б) невмешательство государства в деятельность религиозных 
организаций, которое осуществляется в рамках закона, а также отказ 
финансировать деятельность любой организации, созданной по признаку 
отношения к религии; 

в) запрет устанавливать любые преимущества или ограничения одной 
религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других; 

г) формирование обязательных убеждений и мировоззрения, воспитание 
детей соответственно собственным убеждениям и отношению к религии; 

д) религиозным организациям запрещено принимать участие в 
деятельности политических партий, предоставлять политическим партиям 
финансовую поддержку, выдвигать кандидатов в органы государственной 
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власти, вести агитацию или финансирование избирательных компаний 
кандидатов в эти органы.  

 
17. Какой из указанных моментов не включается в психологическое 

состояние покаяния: 
а) самоосуждение; 
б) положительное сознание;  
в) чувство уверенности в существовании высшего идеала;  
г) месть по отношению к людям, вовлекшим в греховную деятельность;  
д) стремление к коренной переработке содержания своей жизни.  
 
18. Каким термином обозначаются границы свободы, в которых, 

согласно с вероисповеданием, может реализоваться инициатива и 
самодеятельность верующих относительно трактовки главных положений 
вероучения, отправление культов? 

а) свобода религии; 
б) свобода вероисповедания;  
в) свобода церкви; 
г) свободный выбор; 
д) свобода в религии. 
 
19. Что из перечисленного не является структурным элементом 

религии? 
а) религиозная психология; 
б) религиозный культ; 
в) религиозная идеология; 
г) религиозная мотивация; 
д) религиозные организации. 
 
20. Кто из перечисленных мыслителей принимал участие в создании 

диалектико-материалистической концепции религии: религия объясняется как 
фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые 
господствуют над ними в жизни, – отражение, в котором земные силы 
принимают форму неземных? 

а) Николай Бердяев; 
б) Жан Бодрийяр; 
в) Эмиль Дюркгейм; 
г) Фридрих Энгельс; 
д) Тейяр де Шарден. 
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21. Как называется особая религиозная организация (группа верующих), 
отвергающая основные ценности «официальной церкви» и основной массы 
верующих? 

а) секта; 
б) церковь; 
в) деноминация; 
г) культ; 
д) миссионерство. 
 
22. Кто из теоретиков утверждал, что основу религии составляет 

чувство зависимости человека от природы, а наиболее ярким выявлением его 
зависимости есть чувство страха? 

а) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 
б) Юрген Хабермас; 
в) Людвиг Фейербах; 
г) Питирим Сорокин; 
д) Эрих Фромм. 
 
23. Кто из «отцов церкви» является автором произведений «Исповедь», 

«О Троице», «О граде Божьем»? 
а) Тейяр де Шарден; 
б) Мартин Хайдеггер; 
в) Фома Аквинский; 
г) Иммануил Кант; 
д) Августин Блаженный. 
 
24. Какие из перечисленных положений не являются конституционными 

нормами, которые включаются в институт свободы совести? 
а) равенство граждан перед законом независимо от их отношения к 

религии, их равные права в экономической, политической, социальной и 
культурной жизни; природный инстинкт самосохранения; 

б) достижение собственного благополучия в ходе 
самосовершенствования индивидуальных качеств; 

в) использование гражданами прав и свобод не должно препятствовать 
интересам общества и государства, правам других граждан; 

г) осуществление прав и свобод неотъемлемо от выполнения гражданами 
своих обязанностей;  

д) государство оказывает содействие развитию нации, ее исторического 
сознания, традициям и культуры, а также развитию этнической, культурной, 
языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных 
меньшинств Украины. 
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25. Что означает, согласно версии Лактанция, латинское слово «religare»? 
а) уважение; 
б) богопочитание; 
в) правило нравственности; 
г) культ; 
д) мистическая, таинственная связь с Богом. 
 
26. Какое из направлений совершенствования единства верующих 

(муслим) и Аллаха не является характерным для ислама? 
а) борьба со своими недостатками;  
б) стремление к благому и запрет глупости; 
в) дисциплинарные меры, принятые в отношении преступников и 

нарушителей моральных принципов; 
г) толерантность в отношении иноверцев; 
д) вооруженная борьба с неверными. 
 
27. Что не является идейным источником христианства? 
а) иудаизм, от которого христианство унаследовало признание Ветхого 

Завета с его содержанием, образ Иисуса Христа, идею о мессии и другие; 
б) идеология кумранской общины, которая развивала учение о втором 

пришествии мессии; 
в) религии восточных народов Римской империи, предоставившие много 

мифических образов и сюжетов, которые делали христианство полиэтнической 
религией; 

г) религиозно-философские учения Филона и Сенеки, которые внесли в 
христианство идеи о врожденной греховности, о необходимости спасения души 
как цели жизнь, о божественной сущности мессии, о равенстве людей перед 
богом, о презрении к земной жизни, о любви к врагам и о покорности судьбе; 

д) буддистское учение о возможности достижения счастья в реальной, 
земной жизни путем личного самосовершенствования.  

 
28. Какое из требований несовместимо с основными требованиями 

Аллаха к мусульманину, не входит в пять столпов ислама? 
а) исповедание многобожия; 
б) ежедневная пятикратная молитва; 
в) 30-дневный пост в священном месяце рамадан; 
г) добровольная очистительная милостыня во имя Аллаха; 
д) паломничество к храму Кааба и святым местам в Мекке. 
 
29. Каким термином обозначается нечто недоступное познанию; 

выходящее за пределы того, что можно постичь естественными методами?  
а) пантеизм; 
б) экзистенциализм; 
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в) трансцендентное; 
г) иррациональтное; 
д) эгоистическое. 
 
30. В какую группу причин возникновения религии включается 

способность человеческого сознания в ходе познавательной деятельности 
придавать сверхъестественные (трансцендентные) свойства предметам и 
явлениям, которые человек не в состоянии исследовать опытным путем; в 
сознании человека формируются абстрактные представления о тех или иных 
явлениях, основанные не на знаниях, а на вере? 

а) социальные и социально-климатические;  
б) исторические; 
в) социально-психологические; 
г) психологические; 
д) гносеологические (познавательные). 
 
31. Кто из мыслителей считал, что религия – это сведение философских 

представлений и моральных законов, созданных умными и властными людьми 
для управления грубыми, необразованными народными массами, чтобы их 
утешить и подчинить? 

а) Аристотель; 
б) Лев Николаевич Толстой; 
в) Эпикур;  
г) Бенедикт Спиноза; 
д) Демокрит. 
 
32. Что не является христианской добродетелью? 
а) щедрость;  
б) пристойность; 
в) доброжелательность;  
г) гнев; 
д) кротость. 
 
33. Кто из названных мыслителей заявлял в своем основном произведении 

«Апологетикум»: «Верую, потому что абсурдно»? 
а) Томас Гоббс;  
б) Тертуллиан; 
в) Аврелий Августин;  
г) Платон; 
д) Фома Аквинский. 
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34. Что не является ступенью прощения как пути развития 
человечества?  

а) ступень терпимости;  
б) ступень гордости; 
в) ступень собственно прощения;  
г) ступень ответственности;  
д) ступень искупления.  
 
35. Как называется структурный элемент религии, обозначающий 

совокупность символических форм и действий, с помощью которых верующие 
стремятся выразить свою приверженность к той или иной религии, 
стараются повлиять на сверхъестественные объекты? 

а) религиозная организация;  
б) религиозный культ; 
в) религиозный догматизм;  
г) религиозная психология; 
д) религиозная идеология.  
 
36. Какое из указанных положений не является конкретизацией 

понимания свободы совести?  
а) иметь, выбирать и изменять религию или убеждения по собственному 

выбору; 
б) отправлять религиозные культы;  
в) единолично или вместе с другими исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой; 
г) возможность осуществления своего предназначения; 
д) открыто проявлять и свободно распространять свои религиозные или 

атеистические убеждения. 
 
37. Как называется функция религии, состоящая в том, что для 

верующего религия дает компенсацию, но, к сожалению, не соответствующую 
действительности, иллюзорную, относительно тягостей человеческого 
существования и представляет надежду на лучшее существование, но в ином, 
потустороннем мире? 

а) регулятивная;  
б) культуротранслирующая; 
в) интеграционная;  
г) мировоззренческая; 
д) иллюзорно-компенсаторная. 
 
 
 



 

 113

38. Как называется процесс постепенного высвобождения из-под 
контроля религии различных сторон общественной и личной жизни? 

а) рационализация;  
б) деидеологизация;  
в) секуляризация;  
г) идеализация; 
д) антропологический поворот религии. 
 
39. Какое из толкований греха не соответствует западной традиции?  
а) причина греха – в несовершенстве человеческой воли;  
б) грех – нарушение естественного порядка; 
в) причина греха – страсти, недолжное влияние эмоций на ум; 
г) грех представляет собой нарушение закона; 
д) грех проистекает из обращения воли к неистинному благу. 
 
40. Какое значение греха не присуще Евангелию? 
а) отдельный неправильный поступок, нарушающий Божьи заповеди; 
б) общее состояние неправоты, ощущаемое как виновность; 
в) позволение человеку преследовать собственные интересы, как ему 

заблагорассудится; 
г) сумма всех неправильных поступков человека, делающая его 

преступником, подлежащим суду Бога и нуждающимся в спасении; 
д) сила, воздействующая на людей, заставляющая их поступать 

неправильно.  
 
41. Какое из понятий греха наиболее близко к пониманию «нарушение 

закона или традиции»? 
а) беззаконие;  
б) преступление; 
в) согрешение;  
г) ложь; 
д) непослушание.  
 
42. Какой из признаков не является характерным для шаманизма как 

ранней формы религии?  
а) особый ритуал камлания, при котором шаман в состоянии экстаза 

издаёт бессмысленные выкрики и проделывает различные манипуляции и 
телодвижения, которые воздействуют на мир духов; 

б) наличие особых служителей культа – шаманов, способных публично 
приводить себя в состояние религиозного экстаза, чтобы внушать окружающим 
мистические воззрения; 
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в) почитание двойников природных явлений, которые влияют на урожай, 
что отразилось в одухотворении и обожествлении солнца, планет, дождя и сил 
природы; 

г) наличие особого ритуального инструмента (бубна, побрякушек, особых 
головных уборов, плаща, пояса и т. п.), применяемого шаманами 

д) широким кругом анимистических верований (преимущественно в 
«злых духов»). 

 
43. Кто из названных мыслителей делал еретический вывод, что в 

церковном обряде – причастии – человек вкушает хлеб и вино, а не «тело и 
кровь Христа», как учит церковь? 

а) Ансельм Кентерберийский;  
б) Фридрих Ницше; 
в) Владимир Соловьев;  
г) Людвиг Фейербах; 
д) Беренгарий Турский. 
 
44. Какая из указанных религий не является мировой религией или ее 

конфессиональным проявлением? 
а) буддизм;  
б) протестантизм;  
в) католицизм;  
г) мормоны; 
д) ислам. 
 
45. Какое из положений не вписывается в пять доказательств бытия 

Бога Фомы Аквинского? 
а) все, что движется, имеет причину движения; самодвижение предмета 

невозможно, первоосновой движения является Бог; 
б) доказательство исходит из понимания «продуктивной» причины: 

первопричиной является Бог; 
в) доказательство вытекает из целенаправленности: должен быть тот, кто 

целесообразует бытие мира, – и это есть Бог; 
г) мир иррационален; реальная жизнь – это цепь случайных событий, 

которые невозможно предсказать; 
д) в мире существует качественное многообразие; существует абсолютное 

мерило – Бог. 
 
46. Кто является автором работы «Религия в пределах только разума»? 
а) Томас Гоббс;  
б) Николай Бердяев; 
в) Иммануил Канта;  
г) Питирим Сорокин; 
д) Дэвид Юм. 
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47. Кто из мыслителей утверждал, что абсолютная идея творит и 
природу, и общество, которые зависимы от нее; в такой связи религия есть 
порождение Божественного духа, результат Божественного влияния на 
человека? 

а) Гегель;  
б) Хайдеггер; 
в) Фихте;  
г) Камю; 
д) Ницше. 
 
48. Кто из мыслителей обосновал идею о том, что религия составляет 

основу системы ценностей и норм, которые придают смысл и значение 
поведению и способу мышления каждого индивида, каждой социальной группы 
и тем самым способствует индивидуальной самореализации? 

а) Макс Вебер;  
б) Фридрих Ницше; 
в) Томас Гоббс;  
г) Эмиль Дюркгейм; 
д) Рене Декарт. 
 
49. Что из названного не является формой общественного сознания? 
а) религия;  
б) мораль;  
в) право;  
г) идеализм; 
д) философия. 
 
50. Какое из направлений неорелигий не относится к религиям 

ориенталистского (восточного) направления?  
а) Общество сознания Кришны;  
б) Ошо-центр; 
в) последователи Саи Баби;  
г) центр Шри Чинмоя; 
д) церковь Иисуса Христа Святых последних дней; 
 
51. Как называется модернизированная форма учения средневекового 

философа Фомы Аквинского? 
а) рационализм;  
б) неоортодоксия; 
в) неотомизм;  
г) неопозитивизм; 
д) постмодернизм.  
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52. В каком из названных учений бессмертие высших тел создается 
самим человеком, хотя и различными путями: аскетизмом, религиозностью, 
интеллектуальным взлетом духа или сознательным, целенаправленным и 
радикальным изменением основ своей внутренней жизни?  

а) теософия Елены Блаватской; 
б) «четвертый путь» Георгия Гурджиева; 
в) антропософия Р. Штейнера;  
г) учение «Живой этики» Николая и Елены Рерихов; 
д) восточные школы мистики. 
 
53. Какая из групп религий не входит в классификацию религий с точки 

зрения эволюционного подхода?  
а) ранние формы религии;  
б) мировые религии; 
в) ранние национальные религии;  
г) синтетические религии; 
д) родоплеменные религиозные верования.  
 
54. Как называются обряды, связанные с верой в сверхъестественную 

способность человека влиять на других людей и объекты мира? 
а) тотемизм;  
б) магия; 
в) анимизм;  
г) фетишизм; 
д) шаманизм. 
 
55. Какие из религий не включаются в группу поздних национальных 

религий?  
а) иудаизм;  
б) тотемизм; 
в) индуизм;  
г) конфуциантство; 
д) зороастризм. 
 
56. Кто из мыслителей утверждал, что духовное – общество – церковь 

должно подчинить себе общество мирское, одухотворяя его; церковь должна 
объединить человечество и природу в одном «бого-человеческом организме»?. 

а) Владимир Иванович Вернадский; 
б) Василий Васильевич Розанов; 
в) Карл Густав Юнг; 
г) Джордж Герберт Мид; 
д) Владимир Сергеевич Соловьев. 
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57. На какой стадии, согласно Кьеркегору, человек приобретает всю 
полноту «истинного бытия», полноты собственного, уникального бытия, 
своей экзистенции; необычайным усилием воли он отказывается от 
предыдущих привычек существования, воспринимает страдание как принцип 
существования, а поэтому приобщается к судьбе распятого Христоса? 

а) эстетической;  
б) секуляристской;  
в) религиозной;  
г) гуманистической;  
д) этической.  
 
58. Кто является автором произведений «Исследования догматического 

богословия», «Исповедь», «В чем моя вера?», «Царство божие внутри нас», 
«Путь жизни»? 

а) Федор Михайлович Достоевский; 
б) Владимир Сергеевич Соловьев; 
в) Николай Александрович Бердяев; 
г) Лев Николаевич Толстой; 
д) Василий Васильевич Розанов. 
 
59. Какая из позиций не вписывается в перечень основных ориентаций 

современной религиозной философии?  
а) поворот от теоцентризма к антропоцентризму;  
б) признание важности сохранения гуманистической ориентации 

культуры; 
в) попытка категорически противопоставить религиозную философию и 

науку;  
г) внимание к проблемам социального развития; 
д) сближение религий как способ смягчения трагических противоречий 

современности. 
 
60. Кто из мыслителей утверждал, что познание Бога невозможно при 

помощи разума; Бог может восприниматься только через веру, а вера идет 
от самого Бога; таким образом, вера – это мистическое соединение с Богом и 
она – основа существования религии?  

а) Р. Дарендорф;  
б) К. Барт; 
в) Л. Козер;  
г) Х. Ортега-и-Гассет; 
д) В. И. Ленин. 
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61. Кто из мыслителей рассматривал человека с присущей ему 
духовностью, сложным миром сознания как предварительно запланированный 
Богом итог эволюции космического целого; поскольку Бог разлит, растворен 
в мире, то это духовное первоначало направляет развитие универсума?  

а) Хосе Ортега-и-Гассет;  
б) Юрген Хабермас: 
в) Тейяр де Шарден;  
г) Владимир Вернадский; 
д) Николай Рерих. 
 
62. Как называется принятие чего-либо за истину, не нуждающееся 

в необходимом полном подтверждении истинности принятого со стороны 
чувств и разума и, следовательно, не могущее претендовать на объективную 
значимость? 

а) совесть;  
б) вера; 
в) толерантность;  
г) иррационализм; 
д) доверие. 
 
63. Как называется таинство, которое состоит во вкушении хлеба 

и вина, которые, согласно христианской вере, символизируют Тело и Кровь 
Христа; обряд направлен на соединение верующего с Христом, чтобы Христос 
«жил в нем»? 

а) водокрещение;  
б) евхаристия, или причащение; 
в) миропомазание;  
г) исповедь; 
д) священство, или рукоположение, или ординация. 
 
64. Какое из таинств не является характерным только для православия 

и католицизма? 
а) миропомазание;  
б) исповедь – покаяние; 
в) водокрещение;  
г) брак;  
д) елеосвящение, соборование, или маслоосвящение. 
 
65. Как назывались люди, которые по представлениям верующих, были 

наделены особой благодатью Святого Духа (третьей ипостасью Бога)? 
а) патриархи;  
б) харизматики; 
в) дьяконы;  
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г) епископы; 
д) митрополиты. 
 
66. Когда в Риме образовалась стройная элитарная церковная 

организация во главе с римским епископом, которого стали называть Папой? 
а) в І веке;  
б) в V веке; 
в) в ІІІ веке;  
г) в VІ веке до н. э.; 
д) в 988 году. 
 
67. Как называется догмат, согласно которому кроме Рая и Ада 

католики признают существование Чистилища – места, куда попадают души 
после смерти и где они в страданиях искупают свои грехи; родственники при 
этом могут облегчить потустороннюю судьбу дорогих им покойников, купив 
индульгенции? 

а) исхождение Святого Духа от Бога-Отца и Бога-Сына; 
б) догмат о «сверхзаслугах» святых и праведников; 
в) индульгенции; 
г) догмат о Чистилище; 
д) непогрешимость Папы в вопросах веры. 
 
68. Какая из названных конфессий не входит в протестантское 

направление? 
а) адвентисты;  
б) баптисты; 
в) пятидесятники;  
г) сатанисты; 
д) свидетели Иеговы.  
 
69. Какое неорелигиозное направление издает журналы «Сторожевая 

башня» и «Пробудись!»? 
а) адвентисты;  
б) баптисты; 
в) пятидесятники;  
г) мормоны; 
д) свидетели Иеговы.  
 
70. Как называется религиозно-философское учение о возможности 

мистического и интуитивного познания Бога путем непосредственных 
контактов со сверхъестественными силами? 

а) теософия;  
б) учение Гурджиева; 
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в) антропософия;  
г) экстрасенсорика; 
д) дианетика. 
 
«Ключ» к тестам 
 

1-г 11-д 21-а 31-б 41-а 51-в 61-в 
2-в 12-д 22-в 32-г 42-в 52-б 62-б 
3-г 13-б 23-д 33-б 43-д 53-г 63-б 
4-а 14-г 24-б 34-б 44-г 54-б 64-в 
5-а 15-б 25-д 35-б 45-г 55-б 65-б 
6-г 16-г 26-г 36-г 46-в 56-д 66-б 
7-б 17-г 27-д 37-д 47-а 57-в 67-г 
8-д 18-д 28-а 38-в 48-а 58-г 68-г 
9-б 19-г 29-в 39-в 49-г 59-в 69-д 
10-а 20-г 30-д 40-в 50-д 60-б 70-а 
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Вопросы к зачету по курсу «Религиоведение» 

 

1. В чем состоит сущность религии и особенностей религиозной веры? 

2. Выделить основные элементы религии. 

3. Дать характеристику социальных функций религии. 

4. Определить исторические формы религии. 

5. Сущность ранних форм религии. 

6. Дать общую характеристику национальных религий. 

7. Выделить особенности конфуцианства и даосизма. 

8. Характеристика иудаизма как национальной религии. 

9. Особенности индуизма. 

10. История возникновения буддизма. 

11. Жизнь Будды в контексте зарождения буддизма. 

12. Выделить основы вероучения буддизма. 

13. Дать характеристику основных направлений в буддизме. 

14. В чем суть морального идеала буддизма? 

15. Каковы социальные и идейные источники возникновения 

христианства? 

16. Определить основы христианского вероучения. 

17. Роль жизни Иисуса Христа в возникновении христианства. 

18. Охарактеризовать структуру и состав Библии. 

19. Определить особенности христианской морали. 

20. Раскрыть смысл христианских таинств. 

21. Выделить христианские праздники и обряды. 

22. Дать характеристику основных направлений христианства. 

23. Раскрыть особенности православного вероучения. 

24. Православная церковь: история и современность. 

25. Определить особенности католицизма. 

26. Обозначить организационную структуру католицизма. 
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27. Раскрыть содержание ІІ Ватиканского собора. 

28. Суть униатства (Греко-католическая церковь). 

29. Характеристика раннего протестантизма. 

30. Раскрыть особенности вероучения баптистов. 

31. Характеристика вероучения пятидесятников. 

32. Выявить особенности вероучения Свидетелей Иеговы. 

33. Раскрыть суть вероучения адвентистов. 

34. Каковы предпосылки возникновения и происхождение ислама? 

35. Роль жизни пророка Мухаммеда для зарождения и становления 

ислама. 

36. Суть вероучения ислама. 

37. Выявить моральные принципы ислама. 

38. Характеристика основных направлений ислама. 

39. Суть Корана как основы вероучения ислама. 

40. Выделить мусульманские праздники и обряды. 

41. Дать общую характеристику нетрадиционных религий. 

42. Определить сайентологические направления в современных религиях. 

43. Суть сатанизма. 

44. Особенности неохристианства. 

45. Дать характеристику современных религий ориенталистского 

(восточного) направления. 

46. Свободомыслие, его формы. Современные организации вольнодумцев. 

47. Определить религиозную ситуацию в современной Украине. 

48. Выявить основы законодательства Украины о религии. 

49. В чем смысл современных синтетических религий? 

50. Характеристика современных эзотерических объединений. 
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