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ВВЕДЕНИЕ 
Эта книга отражает один из крупных поворотов в жиз

ни российской школы и в содержании школьного образо
вания. После десятилетий господства официального атеиз
ма и гонений на церковь и верующих в нашей стране 
религия и религиозные организации возвращаются в 
общественную жизнь России. Сегодня религиозная вера в 
её разных проявлениях, включая богослужения, обряды и 
праздники, паломнические поездки и т. д., составляет 
важнейший компонент внутреннего мира и повседневной 
жизни многих россиян. На историко-религиозной темати
ке основаны классические страницы мировой и отечест
венной культуры. Без их знания культурно-образователь
ный багаж человека становится ущербным. 

Религия во многих своих аспектах не разделяет осно
вы естественно-научного знания и даже противоречит 
ему. Тем не менее она сама является формой познания ду
ховных основ жизни и источником гуманитарного знания. 
Это знание необходимо для воспитания гармоничной, 
нравственной и инициативной личности, ответственного 
гражданина. Духовно-нравственное воспитание обучаю
щихся в школе в значительной мере включает нравствен
ные нормы и заповеди, на которых основаны традицион
ные для России мировые религии. Прежде всего это пра
вославие как важнейшая форма восточного христианства, 
которое существует в нашей стране издавна, наряду с 
исламом, буддизмом и иудаизмом. 

Воспитание моральной личности и ответственного 
гражданина основывается не только на знании и следова
нии религиозным заповедям и предписаниям. Человечество 
и каждое отдельное сообщество людей, особенно в рамках 
государства, этнической, социальной, профессиональной 
или местно-региональной общности, постоянно вырабаты
вало поведенческие нормы и морально-нравственные кри
терии, помогавшие организовывать мирную и солидарную 
Жизнь людей, предотвращать и разрешать конфликты, 
сдерживать негативные чувства, эмоции и действия. Эти 
нормы включают не только права и законы, но и этику 
человеческого поведения как свод неписаных, но соблю
даемых на основе согласия и воспитания морально-нрав
ственных норм. 
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Этика — это не только выработанный вековой тради
цией этикет поведения человека по отношению к стар
шим, страдающим, близким, нормы поведения в общест
венных местах и коллективах и т. д. Этика — это наука 
о морали и нравственности, которая берёт истоки в опыте 
жизни и античной философии, пытающейся понять при
роду человека. Если религиозные устои менее изменяют
ся во времени, то этика носит общественно-исторический 
характер. Она обусловлена в значительной мере характе
ром устройства общества, социальными отношениями, 
системой власти, условиями жизни людей. Этические 
нормы в нашей стране претерпели серьёзный кризис как 
в советское время, так и после распада СССР и образова
ния новой России. Глобализация плохо организованной 
рыночной экономики, внутренние распри и конфликты 
привели к эрозии духовно-нравственных начал в россий
ском обществе, негативно сказались на системе образо
вания и воспитания. Наконец пришло осознание того, что 
развитие страны, её подлинная модернизация и само 
существование российского народа невозможны без духов
но-нравственного компонента как основы национального 
самосознания. 

Книга для учителя содержит введение и 4 раздела. 
Разделы оснащены глоссариями и списками литературы. 
Первый раздел рассказывает о религии как человеческом 
феномене и месте религии и веры в жизни человека и об
щества, а также о связи религии с другими сторонами 
жизни общества. Второй раздел освещает историю рели
гиозной ситуации в нашей стране. Третий раздел состав
ляют материалы по религиозным культурам мировых ре
лигий: христианству, с преобладающим освещением рус
ского православия, исламу, буддизму и иудаизму. В нём 
содержатся сведения об истории становления религий и 
основах вероучения, духовных, нравственных ценностях, 
обрядовой и праздничной стороне жизни, религиозных ор-
ганизациях и общественном служении. Завершает книгу 
раздел об основах светской этики. 

Данная книга задумывалась в помощь учителю обще
образовательной школы не только в связи с введением 
экспериментального курса — «Основы религиозных куль
тур и светской этики» , но и как ответ на существующую 
сегодня и в обществе, и в школе непростую ситуацию с 
представлением различных мировоззренческих позиций в 
объяснении картины мира. 

Эта книга — первый опыт совместной работы светских 
авторов и представителей различных религиозных кон
фессий, и, возможно, внимательный учитель заметит 
в ней даже некоторое повторение тем. На наш взгляд, 

это не страшно, поскольку позволяет увидеть одни и 
те же проблемы с разных точек зрения и в разном толко
вании — с позиций светских и религиозных, а также 
наглядно убедиться в том, что даже при разных взглядах 
люди могут найти основы для открытого диалога, объеди
нения. 

Мы благодарны участникам данного проекта, которые 
поддерживали идею написания книги для учителя , — 
членам межконфессиональной группы при Российской ака
демии образования под руководством академика Н. Д. Ни-
кандрова и при его личном содействии; секретарю меж
конфессиональной группы Е. Н. Князевой; сотрудни
кам Института теории и истории педагогики Р А О — 
д . п . н . М. А . Лукацкому , д . п . н . И . А . Тагуновой, 
д. п. н. В. М. Полонскому, аспиранту института магистру 
богословия О. В. Воскресенскому; преподавателям Свято-
Филаретовского православно-христианского института: 
к. п. н. А. М. Копировскому и к. филос. н. М. В. Шил-
киной; ведущему научному сотруднику Московского пси
холого-педагогического университета Е. Н. Денисовой, 
которые принимали самое непосредственное участие в 
обсуждении идеи и структуры книги. 

Раздел 1. РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУТЬ РЕЛИГИИ 

Перед человечеством всегда вставали вопросы о смыс
ле жизни, о смерти и бессмертии, о предназначении чело
века. В разные периоды своей жизни люди задумывают
ся над вопросами: «Кто я ? » , «Зачем я живу?» , «Что будет 
после меня?». Ответы на эти вечные вопросы они нередко 
находили и находят в религии. Для верующего человека 
религия даёт критерии добра и зла, определяет миро
воззрение, формирует целостный взгляд на мир. Этот 
взгляд включает понимание истоков и смысла существо
вания всего мира и каждого человека. Религия формирует 
Убеждения многих людей, их взгляды на самих себя, своё 
место в мире, отношение к происходящему. 

Религия присуща человеческому обществу на протяже
нии всей его истории и охватывает до настоящего време
ни подавляющую часть населения земного шара. Всеобщ
ность религии — один из самых впечатляющих фактов 
всемирной истории. 

Религия представляет собой прежде всего мировоз
зрение, основывающееся на конкретных утверждениях о 
Боге и Его отношениях с человеком. Эти утверждения, 
или религиозные истины, иногда называют догматами. 



Излагаются они в основополагающих текстах — священ
ных книгах-писаниях, а также в важнейших церковных до
кументах и сочинениях высших церковных авторитетов. 

Выражением религии является её культ, т. е. совокуп
ность всех богослужебных и обрядовых норм (люди, яв
ляющиеся служителями культа, — священнослужители), 
а также храмы, которые в разных религиях имеют раз
ные конструкции и внутреннее убранство. Они имеют раз
ные названия: у христиан — церкви, соборы, часовни, 
у мусульман — мечети, у иудаистов — синагоги, у буд
дистов — дацаны, хурулы и хурэ, у последователей рели
гиозных сект — молельные дома. 

Термин «религия» происходит от латинского religio — 
благочестие, набожность. Религия — это тип мировоззре
ния и мироощущения, одна из областей духовной жизни. 
В основе религии лежат вера в реальное существование 
Бога и чувство зависимости от Него, почтение и почита
ние Его . Религия включает в себя не только веру и 
чувства, но также поведение и совершение соответствую
щих религиозной вере действий. На протяжении всей ис
тории люди пытались постичь и осмыслить религию, бла
годаря чему возникали различные концепции и классифи
кации религии, о чём также пойдёт речь в следующем 
разделе. 

Существует много определений религии, авторы неко
торых настаивают на абсолютности какой-либо одной 
религии и соответственно дают только её дефиницию (на
пример, определение религии христианскими авторами), 
другие дают широкое определение религии (например, 
буддисты), под которое можно подвести многие социальные 
явления, включая саму жизнь. Приведём несколько опре
делений, которые даны известными учёными, изучав
шими феномен религии. 

Эрих Фромм, психолог: «Религия — это система ори
ентации человека в мире, образец преданности цели, 
идее или силе, превосходящей человека» . 

Эмиль Дюркгейм, социолог: «Религия — система ве
рований и практик, относящихся к вещам, священным, 
обособленным, запретным, которая объединяет в одну 
моральную общность, называемую церковью, всех, кто 
их принимает». 

Клифорд Гирц, антрополог: «Религия — система сим
волов, которая способствует возникновению у людей 
сильных, всеобъемлющих и устойчивых настроений и 
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мотиваций; она формирует представления об общем 
порядке бытия и придаёт этим представлениям ореол 
действительности таким образом, что эти настроения и 
мотивации кажутся единственно реальными» . 

В отечественном школьном образовании, где до послед
него времени о религии почти не было речи, целесообраз
но придерживаться определения, которое приемлемо как 
для неверующего, так и для верующего человека. Такое 
общее определение следующее: 

« Р е ли г и я — это духовная формация, особый тип 
отношения человека к миру и самому себе, обусловлен
ный представлением об инобытии (загробном мире) как 
доминирующем по отношению к обыденному существо
ванию реальности» (Энциклопедия религий / под ред. 
А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — 
М. , 2008. — С. 1069). 

Религиозные проявления в жизни людей известны с 
древних времён и в разных культурах. Зачатки религии 
в виде погребального культа обнаруживаются в самых 
древних захоронениях человека почти 40 тыс. лет тому 
назад. Даже неандертальцы и кроманьонцы, от которых 
произошёл современный человек, хоронили умерших с 
ритуальным обустройством могилы и с погребальными 
предметами. 

У самых древних племён и народов были представле
ния о духовной силе и духовной энергии. В индийской 
традиции есть понятие дхармы, которое означает косми
ческий принцип бытия, законы поведения человека и ис
тинное знание. В славянской дохристианской традиции 
понятием «вера» выражались твёрдая душевная склон
ность к истине, праведное поведение и богопочитание. 
Такое представление перешло и в православие. Это гово
рит о том, что религия представляет собой необходимый 
этап в эволюции человека. Она формируется на опреде
лённом уровне его духовного развития, когда появляется 
некое общее отношение к жизни на основе представления 
о существовании после смерти, т. е. о загробном мире, об 
инобытии. 

Во всех религиях во все времена есть одно общее — 
это обращение сознания человека на инобытие. Через ре
лигию сознание человека не просто отражает реальность, 
а как бы преображает её. Религия достраивает картину ми-
Ра образами сверхбытия через представления (вероучения, 
священные тексты) и эмоции (благоговение и любовь, 
страх и трепет). Вместе они в устойчивой форме составля-



ют религиозный культ, или, как иногда говорят, религи
озную систему. 

В своей эволюции религия прошла путь от архаики 
(магия, анимизм, шаманизм) до мировых религий с их 
объёмными священными писаниями и учениями, сложны
ми институтами и иерархией профессиональных служите
лей . Новые религиозные культы могут возникать и в на
ше время. 

Каждая религия несёт в себе такой тип знания, кото
рый не может быть проверен или опровергнут с позиции 
другой религии, а также с позиций научного (нерелиги
озного) знания или здравого смысла. Религия — это мощ
ный фактор мотивации в поведении человека и челове
ческих коллективов, она обладает огромной креативной 
силой. Креативный потенциал религии проявляется прежде 
всего во многих сферах духовной жизни, в интеллекту
альном труде, художественном творчестве, социально-эко
номических и политических преобразованиях реальности. 
Однако религия может обладать и деструктивным потен
циалом, если религиозная активность направлена против 
основ общественной жизни, принятого порядка и норм, а 
также против физического и психического здоровья чело
века. Таким образом, религия — это одновременно соци
альный институт, область духовной жизни и часть 
культуры. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Понятием «религия» (re l ig io) первыми стали пользо
ваться римляне. В своей духовной жизни этим словом 
они определяли сферу верований и обрядов, благоговей
ное и почтительное поклонение богам. В русской куль
туре слово «религия» вошло в оборот в X V I I I в. Оно бы
ло связано прежде всего с верой в Бога. Аналогичные 
понятия имеются в исламской и еврейской религиозных 
культурах, но они больше тяготеют по своему смыслу 
к культу , обычаю, закону. У буддистов нет понятия 
« р е ли гия » как веры в Бога, а есть понятие высшего 
духовного начала и пути спасения. 

Глава 2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТИНЫ 

Большинство религий основываются на исповедании 
духовного, совершенного, разумного Бога, являющегося 
творцом всего существующего, в том числе человека, и 
всегда присутствующего в мире. Религия учит, что Бог 
есть неизменный идеал добра, истины и красоты. Он есть 
цель духовных устремлений человека. Следующей важ
нейшей истиной религии, прямо вытекающей из призна
ния бытия Бога, является убеждение в том, что человек 
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не только способен к общению с Богом, к совершенной и 
вечной жизни, но и вступает с Богом в личностные отно
шения посредством этого общения. И ещё одна религиоз
ная истина — постулат о совершенной, вечной жизни. 

Что означает слово «Бо г » в русском языке и в других 
языках славянского происхождения? Слово «Бо г » родст
венно санскритскому bhaga, что значит «одаряющий, на
деляющий», в свою очередь происходящему от bhagas — 
«достояние», «счастье». Слово «богатство» тоже родствен
но слову « Б о г » . В этом выражено представление о Боге 
как полноте бытия, как всесовершенстве и блаженстве, 
которые, однако, не остаются внутри Божества, но изли
ваются на мир, на людей, на всё живое. Бог, согласно 
религии, одаряет, наделяет нас Своей полнотой, Своим 
богатством. 

Существенный элемент любой религии — это открове
ние. Верующие убеждены в возможности и необходимос
ти для человека Божественного откровения. И хотя уче
ние об откровении в разных религиях имеет свои особен
ности, сама вера в откровение всегда сохраняется. 
Христианство, ислам и иудаизм целиком и полностью ба
зируются на откровении. Ему они обязаны своим возник
новением. Религиозные учения обычно выделяют два ви
да откровения. Первое — это так называемое естествен
ное откровение. Оно представляет собой такое понимание 
Бога, которое получает человек на основании изучения и 
познания самого себя и окружающего мира. Многие мыс
лители древности, искавшие истину и смысл человечес
кой жизни, размышлявшие о начале и причинах миро
здания, приходили к твёрдому убеждению в существовании 
единого Бога. К этой мысли подошли, например, древне
греческие философы Гераклит, Сократ, Ксенофонт. 

Однако под словом «откровение» в религии понимает
ся главным образом сверхъестественное откровение, т. е. 
особое действие Бога, дающее людям истинное знание о 
Нём. Носителями или проводниками такого откровения 
выступают особо избранные люди — пророки, возвещаю
щие основные истины, исповедание и исполнение которых 
необходимо для верующих. Именно откровение даёт 
людям знание о Боге. Согласно религиозному взгляду на 
мир, особенность откровения заключается в том, что его 
основополагающие истины являются не следствием чело
веческих наблюдений или философских умозаключений, 
а
 прямым словом Самого Бога. 

Переданное через пророков откровение обычно записы
вается в специальных священных книгах, называемых Свя
щенным Писанием (в христианстве это Библия, в исламе — 
Коран, в иудаизме — Тора и т. д . ) . Это очень древние 



книги, написанные много веков назад. В этих книгах 
можно найти много сведений о жизни людей в те време
на, об их культуре и знаниях, особенностях их взгляда на 
мир. Священные книги доносят до нас основные истины 
религии на том языке, которым пользовались люди мно
го веков назад. Поэтому сегодня сложно понимать эти 
книги. В них почти нет отвлечённых понятий и терми
нов, которые играют важную роль в современном языке. 

Когда надо было обозначить какой-то промежуток вре
мени, не говорили « эпоха » или «период» — говорили 
« ч а с » , « д ень» , « г од » или « в е к » ; когда надо было сказать 
о материальном и духовном мире, не говорили «материя» 
и «духовная реальность», но — « з емля » и «н ебо » . Во мно
гих религиозных текстах о Боге говорится как о челове
коподобном существе, имеющем лицо, глаза, уши, руки, 
плечи , крылья , ноги, дыхание. Говорится, что Бог 
поворачивается или отворачивается, вспоминает или за
бывает, гневается или успокаивается, удивляется, скор
бит, ненавидит, ходит, слышит. Через эти образы и изоб
ражения передавалось видение Бога как живого существа, 
неописуемого и недоступного для ума человека. 

Другим важным элементом любой религии является 
вера, т. е. уверенность в том, что не дано видеть и позна
вать непосредственно. Вера предполагает личное участие 
человека, его свободное соглашение с предметом веры, 
который не очевиден. Человек может согласиться или не 
согласиться с религиозными утверждениями. Религиозная 
вера обязательно предполагает свободное согласие, свобод
ное самоопределение человека. Однако вера не исключает 
разума, не исключает знания. Напротив, верующий чело
век должен хорошо знать истины своей веры. Ведь верят 
не во что-то вообще, вера имеет свой предмет. Верующий 
может знать всё то, с чем знакомы люди, несогласные с 
его верой. В этом смысле религия не противоречит разуму. 

Глава 3. ЧЕЛОВЕК - СУЩЕСТВО ДУХОВНОЕ 

Религиозное мировоззрение связано с учением о том, 
что человек принципиально отличается от всех других ви
дов и форм жизни. Он является венцом творения, верши
ной творческого процесса Бога. Бог сотворил человека «из 
праха земного», т. е. из материи. Человек есть, таким об
разом, плоть от плоти земли, из которой он вылеплен «ру
ками Божьими» . Но Творец также «вдунул в него дыха
ние жизни, и стал человек душою живою» . Будучи зем
ным, человек получает некое «божественное начало» , 
поэтому отличается от всех прочих живых существ: он за
нимает высшее положение в этой иерархии. 

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО Раздел 1 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
зверями, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их... И стало так. 
И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день шестой» . 

Библия. Книга Бытия. 1:26—31. 

Таким образом, человек есть не просто биологическое 
существо, но и духовное, обладающее не только телом, но 
и душой, носительницей ума, воли, свободы. 

Во всех религиях содержится более или менее разви
тое учение о загробном, посмертном существовании чело
века, его души. В религиозном откровении мы находим 
учение о вечной жизни человека. Благодаря этому учению 
земная жизнь и деятельность человека в религиозном 
контексте приобретает особенно ответственный характер и 
полноценный смысл. Цель земной жизни человека, по ре
лигиозному учению, состоит в подготовке к вечности. Эта 
подготовка требует большого напряжения, особых усилий 
и даже страданий. Каждому человеку как для земной, так 
и для будущей вечной жизни необходимы труд, упорство 
и терпение, воспитывающие его дух и дающие ему воз
можность реализовать себя в вечности. 

Религия утверждает различие добра и зла — это важ
нейшие нравственные категории, обозначающие предель
ные свойства бытия. Добро — это всё должное, положи
тельное, гармоничное, а зло — это всё предосудительное, 
отрицательное, дисгармоничное. Составной частью рели
гиозного мировоззрения является представление о совести 
как наиболее очевидном проявлении нравственного зако
на в человеке. Нравственное чувство — это то, что внут
ренне присуще человеку, записано в его сердце. Великий 
немецкий философ И. Кант писал, что его «больше всего 
поражает нравственный закон, имеющийся внутри чело
века». 

Вопрос духовной жизни является основным для рели
гии, именно состояние духа находится в центре внимания 
религиозной деятельности. От состояния духа человека 
зависят отношение к людям , окружающему миру, 
чувства, желания, переживания и т. д. Здравое духовное 
состояние является целью религиозной практики. Дости
гается это путём самодисциплины и очищения от пороков 
и
 страстей. Таким образом, духовность в религиозном 

смысле отличается от светского понимания этой катего-



рии, в котором она связывается прежде всего с обладани
ем культурным багажом и моральными нормами (об этом 
читайте в последнем разделе книги) . 

Глава 4. РЕЛИГИОЗНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНОЕ 
СОЗНАНИЕ 

Существует понятие «религиозность», которое отража
ет состояние сознания верующих. Религиозность — 
это степень влияния религии на отдельного человека 
и группы, а также процессы и тенденции, которые про
исходят в религиозных представлениях и в деятельнос
ти. В России исторически религиозность населения 
была высокой. Только в Москве до революции 1917 г. 
было «сорок сороков» церквей, т. е. 40 раз по 40! В совет
ский период в результате гонений против религии и 
церкви религиозность резко снизилась. Коммунистам и 
работникам умственного труда (учёным, учителям и пре
подавателям), а также молодёжи (пионерам и комсомоль
цам) запрещалось быть верующими. Религиозность веру
ющей части населения носила скрытый и размытый 
характер. 

Усиление роли религии в современном российском об
ществе привело к росту религиозности россиян. Сегодня 
большинство населения считает себя верующими людьми 
(по данным общероссийских социологических опросов, 
это примерно 60% населения). Значительная часть этих 
верующих отправляет религиозные обряды (особенно кре
щения, венчания и похоронно-поминальные обряды), по
сещает храмы, отмечает церковно-религиозные праздники, 
использует религиозные символы и предметы в быту и 
одежде. Среди православных распространено ношение 
нательных крестиков. 

Наряду с увеличением числа убеждённых верующих в 
современном обществе, в том числе и в России, сохраня
ется внешняя религиозность, увлечение мистикой, теосо
фией, оккультизмом. Традиционные религии и официаль
ная церковь во всех странах осуждают эти явления. В Рос
сии в сфере религиозности людей можно также наблюдать 
слияние традиционных религиозных представлений и раз
личных нетрадиционных увлечений (астрология, хиро
мантия и т. п . ) . 

Религиозное сознание — это причастность опреде
лённым религиозным идеям и ценностям, а также 
принадлежность к определённой религии и религиозной 
группе. Человек считает себя верующим, и тогда он отно
сит себя к определённой религии: я буддист или я пра
вославный. Чл ены одной религиозной группы также 
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определяют себя, например: мы мусульмане. Это уже кол
лективный уровень религиозной идентичности. 

Религиозное сознание может формироваться в человеке 
в разные периоды жизни и при разных обстоятельствах. 
Это происходит через включение человека в систему ре
лигиозных отношений и через восприятие религиозных 
идей, ценностей, эмоциональных норм. Чаще всего рели
гиозное сознание формируется под воздействием семейной 
среды (воспитание в религиозной семье) и местного окру
жения, а также под влиянием религиозных наставников 
и проповедников. 

Иногда человек становится верующим в результате 
внутреннего потрясения (или кризиса) и последовавшего 
за этим эмоционального, психологического выбора. Здесь 
многое зависит от индивидуальных особенностей личнос
ти. Этот процесс обретения и поддержания религиозной 
идентичности называют религиозным опытом. Религи
озный опыт человека и группы с течением времени 
оформляется в стереотипную картину мира и в представ
ление о том, что значит быть, например, христианином 
или мусульманином, чем и почему члены данной группы 
отличаются от последователей других религий. 

В религиозный опыт входит знание сакраментальных 
текстов (молитв, духовных песнопений, заповедей) и дру
гих авторитетных текстов той или иной религиозной тра
диции (например, «Жития святых» ) . Это своего рода обя
зательные образцы, которые придают устойчивость рели
гии и сознанию её последователей. 

В формировании религиозной идентичности играют 
роль не только догматы и положения веры, но и разные 
мифы, политические конструкции и даже бытовые пред
ставления. Например, для русского православного созна
ния важными были представления о православном царе, 
Святой Руси , Москве как Третьем Риме . Православное 
сознание связывают с соборностью, отзывчивостью, терпи
мостью. Одним из компонентов современного русского 
православного сознания является стереотип «русский зна
чит православный», т. е. этническая принадлежность по
лучает значение признака религиозной принадлежности. 
Хотя до революции 1917 г. было наоборот: «православный 
значит русский» . 

Часто религиозное сознание обретается под давлением 
внешних обстоятельств и даже принуждения. Это бывает 
в
 обществах, где существует государственная религия, 

Или когда догматы и институты доминирующей религии 
Не

 признают права на существование других религий 
и объявляют их последователей врагами и неверными. 
° Российской империи крещение многих евреев в право-



славие было обусловлено дискриминацией иудаизма и 
привилегированным положением Русской православной 
церкви. В мусульманских странах вплоть до сегодняшне
го дня их жителям очень трудно делать выбор и быть по
следователями других религий, кроме ислама. 

Распространённым средством обращения в религиоз
ную веру и формирования религиозной идентичности 
является миссионерство, а его навязчивая и даже прину
дительная форма называется прозелитизмом. Если в 
прошлом миссионеры (главным образом христианские) об
ращали в свою религию аборигенное население колонизу
емых территорий и владений, то современные поборники 
обращения в свою веру стараются обрести последователей 
из числа тех, кто исповедует традиционные для данной 
страны или территории религии. Это приводит к лично
стным драмам и кризисам в отношениях между религи
озными организациями, к напряжённым ситуациям среди 
верующих. Так, в ходе либеральных реформ М. С. Горбачё
ва и после распада СССР в 1991 г. среди верующих право
славных приверженцев Русской православной церкви 
Московского патриархата в России и за её пределами ста
ли вести активную миссионерскую деятельность католики 
и протестанты. На Украине сторонники униатской церк
ви даже захватывали православные храмы. Традиционные 
религиозные конфессии России осуждают прозелитизм. 

Некоторые поборники возрождения так называемых 
национальных религий из числа народов Поволжья, Севе
ра и Дальнего Востока пытаются некогда обращенное в 
православие население вернуть к языческим и шаманским 
верованиям. В постсоветское время шаманские верования 
и обряды получили распространение среди таких народов, 
как буряты, тувинцы, алтайцы, якуты, малочисленные 
народы Севера. 

Религиозная идентичность обычно носит конкретный 
характер, и членство религиозных групп определяется до
вольно жёстко в отличие от этнической принадлежности, 
которая может быть сложной среди потомков смешанных 
браков. Но и среди религиозных людей есть лица с мно
жественной идентичностью. Например, в России известно 
явление русского двоеверия. 

Двоеверие иногда ещё называют религиозным синкре
тизмом. Это означает соединение в культуре народов 
привнесённой и традиционной сакральности (религиознос
ти) . Двоеверие проявляется в общественном и индивиду
альном сознании, оно отражается как в обрядовой прак
тике, так и в вероучении. Иногда двоеверие называют на
родной верой, поскольку чаще всего оно сводится к 
православно-языческому синкретизму. Например, в цер-
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ковный православный календарь вошли многие элементы 
древнеславянского земледельческого и скотоводческого 
уклада, языческие поминальные обряды и древнеславян-
ский культ хлеба. 

В духовной жизни человека и общества религиозность 
может быть разной в зависимости от характера самой рели
гии, исторической и политической ситуации. В развитых 
государствах религиозность не занимает главного места по 
сравнению с гражданским самосознанием. В протестант
ских странах Северной Европы она выражена значительно 
слабее, чем в католической Италии или Польше . Сильная 
религиозность имеется среди жителей ряда мусульман
ских стран, где она может доходить до фанатизма. 

Религиозный фанатизм был очень распространён в 
прошлом (вплоть до кровавых религиозных войн), но ре
лигиозные фанатики имеются и в современных религиях. 
В России, например, недавними проявлениями фанатич
ного религиозного сознания были совершение актов тер
рора со стороны исламских фундаменталистов ваххабит
ского направления в исламе, а также коллективный уход 
в подземелье сектантов в Пензенской области. На основе 
религиозного фанатизма и политической индоктринации 
рождается явление религиозного экстремизма, наиболее 
уродливым проявлением которого является терроризм. 
Так, в конце XX — начале X X I в. террористическая дея
тельность на основе мусульманского фундаментализма и 
лозунгов священной войны (джихада) приобрела между
народный характер. 11 сентября 2001 г. в С Ш А были со
вершены масштабные террористические акты в Нью-Йорке 
и Вашингтоне. Террористические акты религиозных экс
тремистов совершались и в России в ходе войны в Чечне 
и после неё. 

Глава 5. РЕЛИГИОЗНАЯ МОРАЛЬ 
• 

Мораль и религия — это две разные культурные сис
темы. В очень давнем прошлом верования в форме магии 
(колдовства) и культы человекоподобных божеств охраня
ли порядок и добрые нравы в качестве покровителей то
го или иного типа поведения или действия (плодородие, 
охота, сила, красота). Этим богам не поклонялись . На 
них, наоборот, старались воздействовать. Сакральное, т. е. 
потустороннее и неведомое, не имело морального содержа
ния. Чёрная и белая магия не имела оценочного характе
ра. Одновременно с этим складываются и этические нор
мы в виде, например, древних обычаев гостеприимства, 
хорошего поведения (честь, верность и др . ) . Эти нормы не 
имели религиозного содержания. 



Однако есть система моральных норм, которые уста
новлены и действуют на основе религии. Это и можно на
звать религиозной моралью. Мораль в религии выражает
ся прежде всего в отношении к Богу, в следовании рели
гиозному закону как средству завоевания расположения 
Бога. Все большие (или мировые) религии изначально бы
ли этическими религиями, т. е. содержали идею спасения 
при условии следования определённым предписанным 
нормам и правилам (божественным заповедям). Мораль в 
религии обосновывается волей Бога. Религия также ввела 
в сферу морали понятие тайны, связанное со стремлени
ем её раскрыть, несмотря на запреты. 

Мораль и религия связаны по-разному в разные эпохи 
и в разных обществах. 

Как пишут авторы современной «Энциклопедии ре
ли гий » , «несмотря на существенные расхождения в ис
толковании мира разными религиями, этические требо
вания всех развитых религий весьма схожи. Это позво
ляет предположить, что предлагаемые религиозной 
этикой поведенческие стратегии отвечали уровню куль
турного развития многих поколений наших предков и 
способствовали выживанию рода человеческого» (Энцик
лопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Крас
никова, Е. С. Элбакян. — М . , 2008. — С. 1062). 

Так, протестантская этика морально оправдывала дух 
предпринимательства и развитие капитализма, но со вре
менем она оказалась ненужной. На смену религиозной мо
ралистике пришёл утилитаризм, т. е. мораль полезности 
и целесообразности. В современном обществе «что такое 
хорошо и что такое плохо» уже не предписывается рели
гией, хотя религия может претендовать на то, чтобы го
ворить за всё общество. Её моральные установки сохраня
ют своё важное место в обеспечении общественной интег
рации и порядка. 

В современном обществе индивидуальная этика также 
отделяется от религии. Тем не менее в эпоху глубоких пе
ремен и кризисов религиозные морально-этические нормы 
могут быть одной из важнейших опор в жизни человека 
и общества. В России об этом часто напоминают иерархи 
Русской православной церкви, а также лидеры других 
традиционных конфессий. 

Глава 6. РЕЛИГИЯ И НАУКА 

На протяжении многих веков ведут между собой спо
ры критики и защитники веры в сверхъестественное. На 
эту тему существует много атеистической литературы, 

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

ИОНА ___ 
ВЛАСТИ 

17 
1А П i 1 

включающей сочинения отечественных авторов. Основные 
сюжеты авторов-атеистов — сожжение Джордано Бруно и 
Яна Гуса, выступления церковных обскурантов против 
свободомыслия, жульнические спиритические сеансы 
и. т. д. В советское время утверждался взгляд на рели
гиозную ситуацию как на непримиримую борьбу света 
против тьмы, знания против невежества. В обиходе были 
тезисы: «наука во всём противоположна религии» , «рели
гия — это опиум народа» . Сегодня очевидно, что эти 
представления поверхностные и заведомо односторонние. 

Есть и другой взгляд на религию и науку. Во-первых, 
несовместимые, как казалось, религиозные и научные 
представления на самом деле часто не отторгают, а сти
мулируют и дополняют друг друга. Напомним, что без 
опытов алхимиков, астрологии и поисков «философского 
камня» была бы невозможна научная революция X V I I — 
XV I I I вв. Во-вторых, в прошлом наиболее активные сто
ронники церкви выступали не только против материалис
тов, но и против астрологов, алхимиков, пантеистов, ко-

«Sv-'торые признавали сверхъестественные силы . Наконец, 
^^большинство великих учёных, чьи открытия обеспечили 
^освобождение науки от диктата церкви, не были атеиста-
^ м и . Бруно увлекался каббалой, Кеплер верил в мировую 
\ душу Вселенной, Ньютона привлекали библейские проро-
Л чества, Планк и Павлов были глубоко верующими людь-
\\ми, Бутлерова интересовали спиритические сеансы и т. д. 
^В 1943 г. великий русский учёный В. И. Вернадский за

писал в своём дневнике: «Будущее религии очень боль
шое. Я переживаю сейчас то, что эмпирически я неожи
данно для себя подошёл к научной базе для пантеизма 
и гилозоизма» ( « Я весь под напором мыслей» : Из дневни
ка В. И. Вернадского 1943 г. // Исторический архив. — 
2009. — № 3. — С. 151). (Гилозоизм — это философская 
система, в которой предполагается всеобщая одушевлён
ность Вселенной с отсутствием границы между «живым» 
и «неживым» . — В. Т.) 

Российский религиовед Л. Н. Митрохин писал: 
«Наибольшие неожиданности преподносит нам совре

менная эпоха, гордо именуемая научно-технической 
Революцией. Мы доверчиво повторяем: когда наука 
Делает шаг вперёд, то религия отступает шаг назад. 
В жизни, однако, всё обстоит сложнее и интереснее. На
ука действительно рвётся вперёд, а вот религия, оказыва
йся , пятиться не спешит. В целом, правда, она отсту
пает, но не всегда назад, нередко куда-то вбок, чтобы 
затем внезапно обнаружить себя в массовых религиоз
ных бумах, у вспышках религий нового века и экста-



тических сект, в возрождении дремучих фундамента
листских доктрин» (Митрохин Л. Н. Философские 
проблемы религиоведения. — М . , 2008. — С. 468). 

В таком же духе высказывается американский рели

гиовед Д. Хант: 
«Вопреки всеобщим ожиданиям, что прогресс науки 

приведёт к отмиранию религии, наука сама поворачива
ется к религии и допускает сверхъестественное в форме 
психических явлений, — многие мистические силы, ко
торые когда-то были торговым знаком колдовства и вол
шебства, ныне демонстрируются физиками под строгим 
лабораторным контролем и принимаются от имени на
уки» (D. Hunt. The Cult Explosion. — Eugene, Oregon, 
1980. — P. 9—10) . 

Обратим внимание на то, что в литературе и в обще
стве не затихают споры об экстрасенсах, о чудодействен
ных способностях йогов и хилеров (целителей) , о местах 
с особой энергетикой, об Н Л О (неопознанных летающих 
объектах) и т. д. Высказывается мнение, что наука несёт 
ответственность за разрушительные виды оружия, эколо
гические кризисы, опасные биолого-генетические экспери
менты, кризис духа и морали. Поэтому человечество не 
может целиком довериться науке и предписаниям учё
ных. Многие люди ищут выход в вечных божественных 
ценностях или в разных иррационалистических доктри
нах. Что же касается верующих, то они убеждены в неспо
собности науки удовлетворить запросы духа, выработать 
надёжные моральные критерии и ценности. Так что науч
ные знания и религиозные представления были и оста
ются в споре и диалоге. 

Глава 7. РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО 

Искусство — это творческое воспроизведение мира в 
художественных образах. Через эту сферу духовной жиз
ни фиксируется и передаётся другим поколениям житей
ский, нравственный и поведенческий опыт. Религия и ис
кусство связаны давними и глубокими корнями. В исто
рии живописи и литературы есть произведения на 
религиозные темы. Многие картины, представленные в 
Государственном Эрмитаже или в любом художественном 
музее мира непонятны, если не знаешь библейские сюже
ты. О том, что авторы великих произведений искусства и 
литературы вдохновлялись религиозными чувствами и 
библейскими сюжетами, хорошо известно. Но отношения 
религии и искусства более сложные. Они непохожи в раз-
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ные эпохи и в разных религиозных системах. Например, 
религия ислама не позволяет изображение человека, и по
этому исламское искусство отображает тексты-изречения из 
Корана. 

Директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский так пишет об 
особенностях мусульманского искусства: «Характерные 
черты эти существуют реально, их легко узнать и пере
числить: абстрактность, орнаментальность, неизобрази
тельность. И большая часть этих особенностей прямо 
или косвенно связана с идеологической основой культуры 
или культур мусульманских народов, религией ислама. 
Связь двойная: ислам определил появление некоторых 
черт (абстрактность), и, в свою очередь, многие харак
терные признаки этого искусства служат ненавязчивой 
и часто неявной пропагандой основ мусульманского по
нимания мира» (Пиотровский М. Б. О мусульманском 
искусстве. — СПб. , 2001. — С. 5) . 

Некоторые светские учёные считают, что искусство 
возникло в дорелигиозную эпоху, т. е. гораздо раньше ре
лигии. Напротив, теологи считают, что вера в священное 
возникла раньше искусства. Однако правильнее считать, 
что зачатки искусства и первоначальные религиозные 
верования возникали одновременно, но эти две сферы 
духовной жизни имеют разные причины и смыслы. 

Искусство возникает и существует вместе с мифологи
ей и религией, а потому имеет право на существование и 
религиозное искусство (точнее — церковное, культовое 
искусство). С давних времён искусство было непремен
ным компонентом культовых действий. 

Как замечает Л. Н. Митрохин, «только не нужно ду
мать, будто это изобретение смышлёных жрецов, стре
мившихся максимально использовать эстетическое воз
действие для формирования и укрепления религиозной 
веры среди своих соплеменников. Дело объясняется про
ще: религиозные верования — это реальные, земные пе
реживания людей, а поэтому одной из форм их выраже
ния становится искусство» (Митрохин Л. Н. Философ
ские проблемы религиоведения. — М . , 2008. — С. 602). 

Наиболее известным образцом церковного искусства 
является иконопись. Икона — один из ключевых симво
лов и образов, раскрывающих перед человеком божествен
ный мир. Для православного христианина икона — это 
способ приобщения к тайне, средство получения благода
ти, способной оказывать влияние на человека, чудесным 
образом решать его проблемы и даже воздействовать на 
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ход событий. Не случайно в России пользуются широкой 
славой иконы — заступницы, защитницы, целительницы. 
Так, Казанская икона Божией Матери покровительствует 
благополучию и сохранению страны от разных невзгод и 
нашествий. 

Празднование Казанской иконы Божией Матери 4 но
ября (22 октября по старому стилю) было установлено в 
1649 г. в благодарность за избавление Москвы и всей Рос
сии от нашествия в 1612 г. поляков, которые овладели 
Москвой, грабили и жгли храмы, города и сёла. Народ
ное ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Пожар
ским, выступило на столицу. Из Казани в ополчение был 
прислан чудотворный образ Пресвятой Богородицы. На
род и ополчение обратились с молитвой за небесной по
мощью. 22 октября народное ополчение успешно освобо
дило Москву от польских захватчиков, и это положило 
конец Смутному времени. С 2005 г. установлен государ
ственный праздник — День народного единства, который 
отмечается 4 ноября. Это одновременно церковный и 
светский праздник. 

Не всегда и не всеми икона воспринималась как пред
мет искусства, для верующих эстетическое начало иконы 
целиком подчинено культовому, религиозному значению. 
По официальной установке Русской православной церкви, 
каждая новая икона или копия с уже написанной иконы 
не может быть введена в богослужебный обиход без авто
ритетной экспертизы и освящения, которое должно засви
детельствовать её сакральный характер. 

Выдающийся русский философ Е. Н. Трубецкой в 
1915 г. писал об иконе: «Иконопись выражает собой 
глубочайшее, что есть в древнерусской культуре; более 
того, мы имеем в ней одно из величайших мировых со
кровищ религиозного искусства, и, однако, до самого 
последнего времени икона была совершенно непонятной 
русскому образованному человеку. Он равнодушно про
ходил мимо неё, не удостаивая её даже мимолётного 
внимания» (Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской ико
не. — М . , 1991. — С. 12). 

Иконопись — это церковное искусство, которое испол
няется строго по христианской догматике (церковному 
канону), но такие древнерусские иконописцы, как Дио
нисий и Андрей Рублёв, своими талантами и страстными 
исканиями правды и идеала, отступая от религиозных пред
писаний, создавали художественные шедевры, и их произ
ведения вошли в золотой фонд мировой культуры. 

Существует искусство, которое можно назвать религи
озным в более широком смысле. Это произведения искус

ства и литературы, в которых используются религиозные 
темы и сюжеты. Они не имеют прямого отношения к ре
лигиозному культу и предназначены для выставок, кар
тинных галерей, частных собраний. Некоторые искусство
веды считают, что мировые шедевры типа «Сикстинской 
мадонны» Рафаэля пленяют не небесными переживания
ми религиозного персонажа, а земным чувством молодой 
матери. И вообще, в искусстве всё совершенное идёт от 
реальной жизни человека, а религиозные компоненты 
сковывают художника и омертвляют искусство. На наш 
взгляд, это неверная позиция. Религиозные образы и пер
сонажи входили в саму сущность культуры, были её 
живыми, полнокровными компонентами. Знаменитый 
русский художник И. Н. Крамской, написавший замеча
тельную картину на евангельский сюжет «Христос в пус
тыне» , говорил, что евангельский рассказ, какова бы 
ни была его историческая достоверность, есть памят
ник действительно пережитого человечеством психологи
ческого процесса (Р ели гия в истории и культуре . — 
М. , 2000. — С. 498). 

Другими словами, переживания верующего человека 
могут быть вызваны представлениями о сверхъестест
венных предметах и персонажах, но от этого они не пе
рестают быть земными переживаниями. 

«Иначе пришлось бы предположить, что Рафаэль, 
Леонардо да Винчи, Микеланджело достигли бы несрав
ненно более высоких художественных вершин, если бы 
вместо легендарной мадонны, мифологических героев и 
уж совсем сомнительных ангелов они реалистически за
печатлели простых тружеников итальянских полей и 
кузнецов-передовиков, своевременно снабжающих их 
высококачественным инвентарём» (Митрохин Л. Н. 
Философские проблемы религиоведения. — М . , 2008. — 
С 606—607). 

Таким образом, искусство возникло в органической 
связи с религией. Только постепенно оно обретает внере-
лигиозный характер, но сохраняет взаимодействие с рели
гией до сегодняшнего дня. 

В истории культуры взаимодействие искусства с рели
гией было очень давним и достаточно органичным, не
смотря на противоречия и даже взаимные гонения в 
определённые эпохи в разных странах. Существует тесная 
связь литературы и религии. В иудаизме и христианстве 
сами по себе священные тексты Библии и Священного 
Предания, а также многочисленные произведения на их 

основе были и остаются величайшими достижениями сло
жности. К памятникам словесности можно отнести 



мусульманский Коран, индуистские веды, творения вели
чайших мыслителей древности Лао-Цзы и Конфуция. Та
ким образом, когда-то литературное и религиозное слово 
были почти неразличимы. У них были одинаковые тема
тика, стиль и общественная миссия. Затем происходит 
разделение религиозной и светской литературы, но на 
светскую литературу религиозная тема и мировосприятие 
оказывают огромное воздействие. Для Ф. М. Достоевского, 
например, «в Библии были заключены все характеры». 

В России до 1917 г. православие было государственной 
религией. Церковные иерархи стремились добиться моно
полии на духовную жизнь общества, выступая против 
наследия языческих верований, реформационных, анти
клерикальных движений, ересей и сектантства. Поэтому 
возникали конфликты между церковью и писателями, по
этами, композиторами, протестовавшими против духовной 
цензуры. Такими были гонения на скоморохов в X V I I в. 
Известен пример отлучения Святейшим Синодом от церк
ви великого писателя Л. Н. Толстого, который был убеж
дённым христианином, проповедником Евангелия, но 
отвергал церковное вероучение как проявление идолопо
клонства. 

Громадную роль в христианских богослужениях игра
ет музыка, которая обладает большой силой воздействия. 

По этому поводу выдающийся дирижёр Леопольд 
Стоковский писал: «Подлинный музыкант умеет так 
сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы рас
творяется в ней. Тогда приходят в действие какие-то 
свойства его подсознания, мы не знаем даже, как их 
назвать. И музыкант становится проводником сил, куда 
более могучих, чем таланты, которыми его одарила при
рода. Он должен отдаться свободному течению этих сил, 
подчиниться им и передать их. И тогда и музыкантов-
исполнителей, и слушателей охватывает единый душев
ный порыв. Перед ними как бы раскрываются небеса, и 
мы слышим зов божественных голосов» (Религия в ис
тории и культуре. — М . , 2000. — С. 477). 

Во всех музыкальных жанрах созданы величайшие 
произведения духовного искусства. Среди них мессы 
И. С. Баха, Й. Гайдна, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Лис
та и др. Особые отношения имеет музыкальное искусство 
с христианством, включая и православие. Уже во време
на раннего христианства практиковалось пение священ
ных (псалмы, гимны) и духовных песен. Основным содер
жанием христианских гимнов было восхваление Христа. 

Превращение христианства в государственную религию 
Римской империи в IV в. переносит богослужение в бога-
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тые храмы. В них музыка стала одним из главных ком
понентов религиозного культа . В последующие века 
накапливается огромное количество церковных напевов, 
ведётся работа по их систематизации. Праздники и вос
кресные дни ассоциировались с определёнными текстами 
и напевами. 

Культовое пение, возникшее на славянской почве вмес
те с византийским богослужением, было основой для фор
мирования профессионального музыкального искусства 
русского православия. Понадобились века и труд поколений 
одарённых народных и профессиональных песнотворцев, 
чтобы у византийско-церковного песнопения появились 
национальные черты. В певческой практике Русской 
православной церкви появились этнические и региональ
ные варианты распевов на местном музыкальном мате
риале. 

Начиная с X V I I I в. у церкви появился соперник в 
виде светской музыки. Эта музыка, не стесняемая норма
ми церковных богослужений, стала оказывать всё боль
шее влияние на культурную жизнь России. Сочине
ния выдающихся русских композиторов и музыкантов 
(М . И. Глинки, С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского) 
не укладывались в рамки требований ортодоксального 
богословия, но и они пробовали свои силы в области цер
ковной музыки. Например, Чайковский написал «Литур
гию» и «Всенощное бдение», которыми он хотел оказать 
услугу богослужебному пению, очистив его от приторно-
слащавого стиля итальянской школы . «Это тем более 
прискорбно, что до нас дошли коренные напевы древне
русской церкви, носящие в себе все элементы не только об
щей музыкальной красоты, но и совершенно самобытного 
церковно-музыкального искусства», — писал Чайковский. 
С. В. Рахманинов также написал хоровые циклы с целью 
преодолеть пренебрежение самобытной музыкальной тра
дицией и утвердить в богослужебной практике русское 
интонационное звучание. 

Современная церковь стремится придать своим обрядам 
большую помпезность и пышность, продолжая использо
вать великие музыкальные произведения. В то же время 
Церковнослужители не желают, чтобы эстетико-художест-
венное начало преобладало над религиозным содержа
нием и снижало воздействие религиозной проповеди. 
По мнению представителей ортодоксального богословия, 
Церковные песнопения есть не что иное, как богослужеб
ные молитвы, изложенные в поэтической форме. 

Имеют отношение к религии и зрелищные формы 
Искусства. Прежде всего это театр, кино, телевидение. Ре
лигиозные организации разных направлений стараются 
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привлечь все возможные средства массового воздействия 
для проповедей и укрепления веры среди своих последо
вателей. Протестанты в С Ш А , например, устраивают 
грандиозные моления на стадионах с театрализованными 
представлениями, кинопоказами и рок-концертами. Рели
гиозная тематика отражается в кинематографе, в том чис
ле и в российском кино (например, кинофильмы А. Тар
ковского «Андрей Р у б л ё в » , В . Хотиненко «Мусульма
н и н » , П. Лунгина «Ос тров » ) вплоть до организации 
отдельного кинофестиваля православного кино «Витя з ь » . 

В то же время церковь справедливо выступает против 
проповеди насилия, жестокости и секса в современных 
зрелищных искусствах, а также против искажений и лжи 
в адрес религии и церковных институтов. Например, про
тест, в том числе со стороны Московской патриархии 
Р П Ц , вызвал американский фильм М. Скорсезе «Послед
нее искушение Христа» . Ещё в 1970-х гг. резко негатив
ную реакцию вызвало со стороны иранского духовенства 
литературное произведение писателя Салмана Рушди «Са
танинские с тихи» , в которых содержались вымыслы о 
жизни Пророка. Однако заочный смертный приговор, вы
несенный писателю исламскими религиозными фундамен
талистами, не может быть признан правильным. 

Глава 8. РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА 

На всех этапах истории религия была вовлечена в 
политику, поскольку она связана с воздействием и влияни
ем на человека и на общество. А это означает её связь с 
властью и авторитетом, ибо власть достигается и сохраня
ется или через принуждение, или через воздействие на 
идеологию общества и на внутренние убеждения челове
ка. В новейшее время идейное воздействие и идеологиче
ское манипулирование не только не уменьшились, но 
даже возросли. Таким образом, религия — это идеология и 
система социальных институтов, а эти сферы общест
венной жизни всегда связаны с политикой. 

В IV в. христианство стало государственной религией 
Римской империи, и церковь превращается в сложную 
иерархическую структуру, в которую входили религиоз
ные ордена, ассоциации, миссии, партии. Помимо этого, 
существовали религиозные движения в форме ересей, рас
колов, сект. Религия оказала огромное влияние на соци
ально-политическую жизнь Европы. 

В других регионах мира религия как институт и как 
средство политики также утвердила себя в самые давние 
времена. Все Евразийские и восточные деспотии, импе
рии, ханства, каганаты имели во многом религиозную 
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основу. Жрецы и духовные наставники составляли соци
альную верхушку и обладали огромной силой воздействия 
на правителей и их подданных в древних империях аме
риканских индейцев (инков и ацтеков), в азиатских и аф
риканских протогосударствах. 

С наступлением эпохи современных государств миро
вые религии постоянно стремились подчинить своему вли
янию население целых государств и регионов мира, и в 
этом они достаточно преуспели. Не случайно возникли та
кие понятия, как христианская Европа, православная 
Русь, мусульманский Восток, Святая Земля (Израиль ) 
и т. п. Во многих случаях определённая религия или одно 
из её направлений подчиняли себе государственные власти 
или заключали с ними писаные или неписаные конкорда
ты (соглашения) о так называемой установленной 
(официальной) церкви. В свою очередь верховные прави
тели (цари, императоры, короли) объявляли себя покро
вителями или главами соответствующих церквей, а иног
да присваивали себе и главный духовный сан, упраздняя 
высшую религиозную власть. Подобные ситуации сущест
вовали длительное время в отношениях британской коро
ны и англиканской церкви, императорской власти и пра
вославной церкви в России. Сегодня в Иране верховную 
власть держат в своих руках представители высшего му
сульманского духовенства. 

Знаменитый последователь материалистического по
нимания религии Эрих Фромм в этой связи писал: «Тра
гедия всех великих религий заключается в том, что они 
нарушают и извращают принципы свободы, как только 
становятся массовыми организациями, управляемыми 
религиозной бюрократией. Религиозная организация и 
люди, её представляющие, в какой-то степени начинают 
занимать место семьи, племени и государства. Они свя
зывают человека, вместо того, чтобы оставить его сво
бодным, и человек начинает поклоняться не Богу, но 
группе, которая претендует на то, чтобы говорить от его 
имени» (Фромм Э. Сумерки богов. — М. , 1989. — С. 199). 

Именно в способности выражать частные, истори 
ч
ески изменчивые интересы в универсальной форме, ис

пользуя символический язык и мистифицируя земные 
корни этих интересов, проявляется специфика религии. 
то позволяет религии, а точнее части священнослужите

ли, выступать с оправданием порой противоположных 
политических идеалов и программ. Это не означает, что 
Религиозные идеологи не разделяют проповедуемые ими 
Деи и ценности. Они могут иметь свои взгляды и моти-
1
 в тех или иных политических ситуациях и действиях. 



Святейший патриарх Алексий II выступил в октябре 
1993 г. с инициативой провести в Свято-Даниловом мо
настыре в Москве переговоры противоборствующих сторон 
и не допустить кровопролития в связи с отказом Вер
ховного Совета РФ распуститься по указу президента 
Б. Н. Ельцина. Это совсем не означает, что глава Рус
ской православной церкви одобрял как сам указ и по
следующие действия президента, так и поведение депута
тов, организовавших фактически вооружённое сопротив
ление исполнительной власти. Но это могло означать, 
что Святейший патриарх руководствовался евангельски
ми положениями об отношении к власти и о миротвор
ческой миссии церкви. Вот какими были его аргументы: 
«И тогда мы предложили посредничество церкви, наде
ялись, что, когда сядем за стол переговоров друг против 
друга, найдём в себе и мужество, и силы, думая о судь
бе России, думая о нашем народе, многострадальном 
народе, дать ему надежду, а не ввести в отчаяние». 

После двух дней безрезультатных усилий преодолеть 
политический кризис Алексий II решил организовать 
молебен перед Владимирской иконой Божией Матери, 
которую специально доставили из Третьяковской гале
реи к месту богослужения в Богоявленском кафедраль
ном соборе. В этой связи он сказал накануне такие слова: 
«Я всё-таки священнослужитель, как пастырь уже более 
сорока трёх лет, скажу, что для нас огромное значение 
имеет завтрашний день. Эта молитва перед той святыней, 
перед которой в течение веков молились наши предки в 
годины тяжких испытаний. И сила Божия совершается 
в немощи человеческой». А после богослужения 3 октяб
ря он сказал участникам переговоров: « М ы надеемся, 
что и нам Господь по молитвам Пречистой Богоматери 
даст мудрость и силы не потерять разум и не ввергнуть 
вновь наше Отечество в кровавые испытания, которые 
уже не раз на его долю в истории выпадало переносить» 
(Москва. Осень—93. Хроника противостояния. — М . , 
1995. — С. 350, 354). 

Как известно, тогда переговоры были прерваны. На
чался штурм Белого дома с жертвами и разрушениями. 
Р П Ц оказалась в центре российской политики, сохранила 
свой собственный подход к кризису и в конечном итоге 
обрела опыт и авторитет как важнейший институт новой 
России. Следует сказать, что миротворческая, пацифист
ская деятельность религиозных организаций распростра
нена широко и имеет огромную известность вплоть до 
присуждения Нобелевских премий мира ряду религиоз
ных лидеров XX в. 

26 

Р Е Л И Г И Я и О Б Щ Е С Т В О Разде 

Проявлением религии в сфере политики являются 
межгосударственные и межэтнические противоречия и 
конфликты на религиозной почве. Религиозные войны и 
конфликты были известны и в прошлые эпохи, но в XX в. 
и в наши дни они обрели масштабный, можно сказать, 
мировой характер, несмотря на научно-технический прог
ресс и глобализацию. После Второй мировой войны наи
более жестокие войны и конфликты произошли между го
сударствами и внутри государств с участием религиозно
го фактора (Индия и Пакистан, Иран и Ирак, Палестина 
и Израиль, Ольстер в Великобритании, Чечня в России 
и т. д . ) . 

Противостоянием конфликтам на религиозной почве 
может быть только стремление всех конфессий к поддер
жанию мира и согласия между собой. 23 сентября 2003 г. 
по инициативе Президента Казахстана Н. А. Назарбаева 
в Астане открылся I Съезд лидеров мировых и традици
онных религий. Туда прибыли люди разных религиозных 
взглядов и убеждений. Форум положил начало серьёзно
му разговору о судьбах мира, о роли религии в устроении 
общества. Главной задачей Съезда стало объединение уси
лий религиозных лидеров для уврачевания и предотвра
щения конфликтов на религиозной почве, для выработки 
новых форм международного сотрудничества. 

В своём выступлении на встрече с общественностью 
Казахстана уже в январе 2010 г. Святейший патриарх 
Кирилл, поминая добрым словом инициативу президен
та Казахстана, в свою очередь выразил уверенность в 
том, что все крупные проблемы современного мира мо
гут быть разрешены путём диалога и совместных усилий. 
Русская православная церковь, по его утверждению, 
полностью согласна с таким подходом. Ведь и Священное 
Писание, как отметил Святейший патриарх, нам гово
рит: «Пекитесь о добром перед всеми людьми. Если 
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 
людьми» (Рим . 12, 17—18). 

Глоссарий 
Б л а г о с л о в е н и е — в о с х в а л е н и е , п р о с л а в л е н и е к о г о - л и б о и л и ч е г о -

либо (в р е л и г и и — Б о г а ) . 

В е р о т е р п и м о с т ь — т е р п и м о с т ь к ч у ж о й р е л и г и и , п р и з н а н и е е ё п р а -
в а н а с у щ е с т в о в а н и е . 

Д У щ а (ст.-слав. доуш) — 1) с о в о к у п н о с т ь п с и х и ч е с к и х я в л е н и й , п е р е -

в а н и й , о с н о в а п с и х и ч е с к о й ж и з н и ч е л о в е к а (так н а з ы в а е м а я в и т а л ь н а я 

^•Уша, в н у т р е н н и й п с и х и ч е с к и й м и р ч е л о в е к а ) ; 2) б е с с м е р т н а я н е м а т е р и -

ьная с у щ н о с т ь , в к о т о р о й в ы р а ж е н а б о ж е с т в е н н а я п р и р о д а ч е л о в е к а , 

л е н ' 1 Ц а Я н а ч а л о ж и з н и и о б у с л о в л и в а ю щ а я с п о с о б н о с т и о щ у щ е н и я , м ы ш -
и я , с о з н а н и я , ч у в с т в и в о л и ; 3) п р о т и в о п о с т а в л я е м о е т е л у н е м а т е р и -



а л ь н о е н а ч а л о ж и з н и , б е с п л о т н о е с у щ е с т в о , о с т а ю щ е е с я п о с л е с м е р т и 

ч е л о в е к а . 
Е р е с ь ( г р е ч . ocipeoii; — в ы б о р , н а п р а в л е н и е , м н е н и е ) — с о з н а т е л ь н о е 

о т к л о н е н и е о т д о г м а т о в в е р ы , п р е д л а г а ю щ е е и н о й п о д х о д к р е л и г и о з н о 
м у у ч е н и ю . Н е с л е д у е т с м е ш и в а т ь с р а с к о л о м . 

З а к о н Б о ж и й — 1 ) с о в о к у п н о с т ь д о г м а т о в в е р ы , т о л к о в а н и й С в я щ е н 
н о г о П и с а н и я — Б и б л и и ; 2) р е л и г и о з н о о р и е н т и р о в а н н а я у ч е б н а я д и с 
ц и п л и н а , с у щ е с т в о в а в ш а я и л и н ы н е с у щ е с т в у ю щ а я в с и с т е м е н а ч а л ь н о 
го и с р е д н е г о о б р а з о в а н и я в р а з н ы х с т р а н а х в р а з н ы е в р е м е н а ; 3) в ш и 
р о к о м с м ы с л е — л ю б о е р е л и г и о з н о е у ч е н и е . 

З а п о в е д и р е л и г и о з н ы е — в ы р а ж е н и е в о л и С о з д а т е л я о ч е л о в е к е . 
З а п о в е д и з а н и м а ю т о д н о и з ц е н т р а л ь н ы х м е с т в Б и б л и и . 

И н о б ы т и е — в ш и р о к о м с м ы с л е — б ы т и е о д н о й с у щ н о с т и в д р у г о й 
и ч е р е з д р у г у ю . Н а п р и м е р , и н о б ы т и е о д н о г о п р е д м е т а е с т ь е г о с у б ъ е к 
т и в н о е б ы т и е в з н а н и и и л и в д р у г о м п р е д м е т е , и , н а о б о р о т , и н о б ы т и е 
и д е и е с т ь е ё в о п л о щ е н и е в м а т е р и и , в п р и р о д е . Т е р м и н в в е д ё н Г е г е л е м . 

К л е р и к а л и з м (лат. clehcalis — ц е р к о в н ы й ) — 1) п о л и т и ч е с к о е н а 
п р а в л е н и е , д о б и в а ю щ е е с я п е р в е н с т в у ю щ е й р о л и ц е р к в и и д у х о в е н с т в а в 
о б щ е с т в е н н о й , п о л и т и ч е с к о й и к у л ь т у р н о й ж и з н и о б щ е с т в а ; 2) о р г а н и з а 
ц и я ц е р к о в н о й ж и з н и , п р е д п о л а г а ю щ а я г о с п о д с т в о с о с л о в и я к л и р и к о в 
( п р о ф е с с и о н а л ь н о г о д у х о в е н с т в а ) . 

Культ р е л и г и о з н ы й — р е л и г и о з н о е п о ч и т а н и е р а з л и ч н ы х п р е д м е т о в , 
с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы х с у щ е с т в в ф о р м е о б р я д о в , т а и н с т в , п р а з д н и к о в , 
ж е р т в о п р и н о ш е н и й и т. п. 

М и с с и о н е р с т в о — в н е к у л ь т о в а я д е я т е л ь н о с т ь р е л и г и о з н о й о р г а н и 
з а ц и и в целях р а с п р о с т р а н е н и я с в о е г о в е р о у ч е н и я и п о п о л н е н и я ч и с л а 
н о в о о б р а щ ё н н ы х ( н е о ф и т о в ) ч е р е з с п е ц и а л ь н ы х п р е д с т а в и т е л е й — м и с 
с и о н е р о в н а е щ ё н е о с в о е н н ы х д а н н о й р е л и г и о з н о й о р г а н и з а ц и е й ( ц е р 
к о в ь ю ) т е р р и т о р и я х . 

О б р я д — с о в о к у п н о с т ь у с л о в н ы х , т р а д и ц и о н н ы х д е й с т в и й . Н е к о т о р ы е 
р е л и г и и и с п о л ь з у ю т о б р я д ы д л я з а к р е п л е н и я в с о з н а н и и в е р у ю щ и х р е 
л и г и о з н ы х п р е д с т а в л е н и й и у к р е п л е н и я в е р ы в о в с е м о г у щ и е с и л ы . 

П а л о м н и к — б о г о м о л е ц , с о в е р ш а ю щ и й п у т е ш е с т в и е к с в я т ы м м е с т а м . 
П а л о м н и ч е с т в о — х о ж д е н и е в е р у ю щ и х к с в я т ы м м е с т а м н а п о к л о 

н е н и е . 
П р о з е л и т и з м — д е я т е л ь н о с т ь п р и в е р ж е н ц е в о п р е д е л ё н н о г о в е р о и с 

п о в е д а н и я , п р е с л е д у ю щ а я ц е л ь о б р а т и т ь в с в о ю в е р у л и ц и н о г о в е р о и с 
п о в е д а н и я . 

С в о б о д а с о в е с т и — е с т е с т в е н н о е п р а в о ч е л о в е к а и м е т ь л ю б ы е 
у б е ж д е н и я . 

Э к с т р е м и з м р е л и г и о з н ы й ( ф р . extremisme, лат. extremus — к р а й 
н и й ) — п р и в е р ж е н н о с т ь к к р а й н и м в з г л я д а м и в о с о б е н н о с т и м е р а м 
( о б ы ч н о в п о л и т и к е ) . 
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Раздел 2. ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
СИТУАЦИИ В РОССИИ 

Религия традиционно играла существенную роль в 

жизни российского общества, а формирование религиоз

ной ситуации было тесно связано с государственным стро

ительством, общественно-политическим развитием и куль

турными процессами в стране. Семь десятилетий насаж

дения атеизма и подавления религиозного мировоззрения 

не привели к исчезновению религии. Это стало очевидно 

на рубеже 1980—1990-х гг., когда в обществе произошли 

коренные изменения. У людей появилась возможность 

свободно исповедовать свою веру и совершать религиоз

ные обряды. Религия начала восстанавливать утраченные 

в советское время позиции в обществе. 

Чтобы понять современную религиозную ситуацию и 

особенности многих культурных, общественных и полити

ческих процессов, необходимо знать ключевые моменты 

формирования отношений между государством и религи

озными организациями, историю разных конфессий. Не

обходимо также обратить внимание на связь религиозной 

идентичности жителей России с другими формами культур

ной идентичности. 

Глава 1. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 
В ДОСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Христианство 

Согласно существующему преданию, ещё в I в. хрис-
а н с к о й э

Ры на землях, где позже возникло Древнерус-

ое государство, проповедовал один из двенадцати апос-



толов св. Андрей Первозванный. Массовое принятие хрис
тианства на Руси началось с 988 г., когда великий князь 
Владимир Святославич (Владимир Святой) принял новую 
веру и приказал крестить в Днепре жителей Киева. С это-
го момента христианство становится официальной религией 
Древнерусского государства и начинает распространяться 
по территории страны. В дальнейшем по мере расшире
ния границ Русского государства в христианство обраща
ются жители всё новых территорий. 

С 988 г. по 1447 г. Русская церковь находилась под 
юрисдикцией Вселенского (Константинопольского) патри
архата, с 990 г. являясь отдельной митрополией. В 1448 г. 
Архиерейский собор Русской церкви самостоятельно (без 
согласия Константинопольского патриархата) избрал мит
рополитом епископа Рязанского Иону, который получил 
титул митрополита Московского и всея Руси, что фактичес
ки означало независимость Русской церкви. Официально 
Русская православная церковь получила автокефалию 
(административную самостоятельность) в 1589 г., когда 
Вселенский патриарх дал митрополиту Московскому Иову 
сан патриарха и произвёл возвышение и увеличение чинов 
иерархии Русской церкви. В 1590 г. автокефалия и пат
риаршество Русской церкви были закреплены на созван
ном в Константинополе соборе, в котором также участво
вали Антиохийский и Иерусалимский патриархи. 

Заметный след в истории церкви оставил патриарх 
Никон, с деятельностью которого связан церковный раскол. 
В соответствии с концепцией Москва — Третий Рим пат
риарх Никон стремился сделать Русскую церковь центром 
Вселенского православия. Никон считал необходимым 
унифицировать богослужение Русской церкви по образцу 
греческой. С этой целью во второй половине X V I I в. под 
его руководством были проведены реформы, касавшиеся 
некоторых изменений в обрядности и исправлений в бо
гослужебных книгах для приведения их в соответствие с 
греческими. Реформы вызвали резкое неприятие у части ду
ховенства и верующих. Некоторые из противников Никона 
считали, что исправления надо проводить не по греческим 
книгам, а по древнерусским образцам. У многих вызыва
ло подозрение и то, что за основу для исправлений были 
взяты не ранние греческие тексты, а современные гречес
кие книги, изданные на территории Италии (в находив
шейся тогда под Османским правлением Греции право
славная литература не издавалась). Некоторые представи
тели Русской церкви опасались, что напечатанные в 
итальянских городах книги испорчены сторонниками унии 
с Римом. В результате в церкви произошёл раскол. Ста
рообрядчество возникло как особая ветвь в православии. 
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Пока сторонники и противники реформ боролись меж
ду собой, в стране окрепли светские силы, что в начале 
X V I I I в. сделало возможными церковные преобразования 
Петра I, в результате которых церковь фактически стала 
одним из государственных институтов. В 1721 г. патриар
шество было отменено. Церковное управление стало осу
ществляться от имени государя особой Духовной коллеги
ей, вскоре переименованной в Святейший правительству
ющий синод. Надзор за деятельностью этого учреждения 
возлагался на государственного чиновника обер-прокурора 
Святейшего синода. Через него Синод, получивший статус 
высшего государственного учреждения, осуществлял кон
такты с министрами и другими светскими чиновниками. 

Вместе с тем церковь оставалась крупнейшей и самой 
влиятельной религиозной организацией страны. Она также 
была самой многочисленной православной поместной цер
ковью, самой многочисленной национальной церковью и 
второй по численности христианской деноминацией после 
римско-католической церкви. Как государственная церковь 
она пользовалась многими привилегиями, которых не 
имели другие религиозные организации, хотя и подверга
лась сильному контролю со стороны государства. В начале 
XX в. Православная церковь занимала верхнюю ступень 
в сложившейся в Российской империи иерархии религи
озных организаций. 

Место религиозных организаций в этой иерархии зави
село от соотношения их прав и привилегий, с одной сторо
ны, и ограничений — с другой. Русская православная 
церковь, имевшая статус государственной, была господст
вовавшей. Вслед за ней шли так называемые признанные 
религии. Из признанных религий в лучшем положении 
находились лютеранская церковь, реформатская церковь, 
армяно-григорианская церковь и римско-католическая 
церковь, а из нехристианских конфессий — караимы, му
сульмане (сунниты и шииты) и иудаисты. Замыкали спи
сок признанных религий буддисты-ламаисты. Следующую 
иерархическую ступень занимали так называемые терпи
мые конфессии. К этой группе относились, в частности, 
старообрядцы, меннониты, баптисты, сибирские шаманисты 
и
 ненцы-язычники. Наконец, непризнанными и нетерпи

мыми были общины молокан, духоборцев, субботников, 
хлыстов, скопцов и пр. 

В начале XX в. принадлежность к православию обере
галась государством. Возможность смены религиозной 
принадлежности имела чёткую направленность. Обраще
ние в православие было не просто открыто для всех рос-
ииских подданных, но и поощрялось. Переход же из пра-
ославия в любое другое христианское, а тем более в 



нехристианское исповедание был запрещён законом. Не
легальным считалось обращение из любой другой христи
анской конфессии в нехристианскую. Переход из одной 
инославной христианской конфессии в другую был за
труднён, хотя и не исключался. Присоединение иноверцев 
к признанным государством неправославным христиан
ским деноминациям детально регламентировалось. Право
славная церковь имела исключительное право проповедо
вать своё вероучение. Но хотя православное миссионерство 
было очень распространено, направлено оно было только 
на нехристианские группы. 

Религиозная ситуация существенным образом измени
лась после издания в 1905 г. Указа «Об укреплении начал 
веротерпимости». Он сделал менее жёсткой существовав
шую иерархию религиозных организаций. Указ 1905 г. 
позволил переход из Православной церкви в другие хрис
тианские организации и улучшил положение инославных 
конфессий. В новой ситуации Православная церковь фак
тически оказалась самой контролируемой со стороны го
сударства и имела меньше самостоятельности, чем дру
гие деноминации. В церкви начинает активно обсуждать
ся необходимость восстановления патриаршества и 
соборного начала. 

Многие инославные христианские конфессии имеют 
давнюю историю в России. Небольшие группы католиков 
жили на Руси ещё в X I — X I I вв. В тот период особого ан
тагонизма между западной и восточной христианскими 
церквами не было. Отношения между ними начали пор
титься после падения Константинополя под натиском 
крестоносцев в 1204 г. и последующих вторжений немец
ких, шведских и датских рыцарей на русские земли. Со
бытия Смутного времени X V I I в., и особенно захват Моск
вы поляками, которых активно поддерживали иезуиты, 
вызвали ещё большее отторжение католицизма, тем более 
что борьба с завоевателями велась под лозунгами защиты 
православного царства от католиков. 

Отношения с католической церковью стали улучшать
ся при Петре I. Одновременно выросло число живших в 
стране католиков. Пётр I ввёл принцип терпимости по от
ношению к католикам со стороны властей в обмен на их 
лояльность к Российскому государству. Этот принцип 
действовал до установления советской власти. Большое 
число католиков-немцев мигрировало в страну по пригла
шению Екатерины П. Кроме этого, в её правление после 
разделов Речи Посполитой Российская империя получила 
польские земли, населённые в основном приверженцами 
римско-католической церкви. Эти изменения привели к 
постепенному формированию восприятия католицизма 
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как вероисповедания определённых этнических групп, 
прежде всего поляков. Соответственно переход русских в 
католицизм считался неприемлемым, а католическая мис
сионерская работа среди некатолических этнических 
групп была запрещена. Тем не менее в начале X I X в. про
изошли первые русские обращения в католицизм. Боль
шинство новообращённых происходили из высших слоев 
общества. Позже они либо покинули страну, либо были 
вынуждены держать факт своего перехода в католицизм 
в тайне. В начале XX в. возникли немногочисленные эт
нические русские католические приходы. 

Довольно рано на территорию России проник и протес
тантизм. Первая лютеранская община была образована в 
Москве в 1559 г. Через полвека лютеранская община по
явилась в Нижнем Новгороде. На земли Ингрии (южное 
побережье Финского залива и часть Карельского перешей
ка) лютеранство было принесено в X V I I в., когда эта тер
ритория отошла к Швеции, и сохранилось там после воз
вращения Петром I этих земель России. При Петре I число 
лютеран в России заметно выросло за счёт приглашённых 
немецких специалистов. Новый приток произошёл при 
Екатерине I I , когда в Россию переселилось значительное 
число немецких крестьян-лютеран. Часть переселившихся в 
Россию немцев были приверженцами более радикального 
течения протестантизма — кальвинизма (в форме рефор
матства). Положение лютеранской церкви в дореволю
ционной России было достаточно прочным. Поскольку это 
была этническая церковь, окормлявшая в основном нем
цев и финнов, практически не возникало опасений по по
воду перехода в лютеранство православных верующих. 

Во второй половине X V I I I в. в России по приглашению 
Екатерины II поселились меннониты, получив значитель
ные льготы, включая освобождение от воинской службы 
(что для них с их пацифистским учением было особенно 
важно). После принятия в 1870 г. в Российской империи 
закона о воинской повинности большое число меннонитов 
эмигрировали в С Ш А . 

Баптисты появились в России в середине X I X в. Пер
воначально баптизм распространился среди части немцев. 
Вскоре баптисты стали встречаться и среди представителей 
Других национальностей. В 1870 г. в Россию проникли 
евангельские христиане — близкая к баптизму деноми
нация. 

Адвентизм стал распространяться в России с 1883 г. 
Подавляющее большинство адвентистов в России, как и 
Во

 всём мире, составляют адвентисты седьмого дня. 
Ещё одна протестантская конфессия — пятидесятни-
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ство — появилась в России незадолго до Первой миро-



вой войны. Российские пятидесятнические проповедники 
вышли из среды евангельских христиан, и они были об
ращены в пятидесятничество американскими миссионера
ми. Поначалу пятидесятники вели проповедническую 
деятельность среди баптистов и евангельских христиан, 
но затем распространили её и на сторонников других де
номинаций. Первая российская пятидесятническая общи
на сформировалась в Санкт-Петербурге в 1913 г. 

Ислам 
Мусульмане появились на землях, которые позже стали 

частью России, в V I I в. в результате арабского завоевания 
Дагестана. И хотя арабам не удалось надолго закрепиться 
на этой территории, началась исламизация региона, рас
тянувшаяся на несколько столетий. Распространение ис
лама в Дагестане возобновилось в X — X I I I вв., когда в эту 
религию перешли многие этнические группы Южного 
Дагестана, а вслед за ними в X I V в. крупнейший даге
станский народ — аварцы. В XV и X V I вв. ислам проник 
на территорию Чечни, а к X V I I в. — в западные районы 
Северного Кавказа. Характерным для Северного Кавказа 
было переплетение ислама с местными доисламскими 
верованиями. 

Более стремительным было укоренение ислама в По
волжье. В 922 г. ислам стал государственной религией 
Волжской Булгарии. Даже после того как Волжская Бул-
гария была разгромлена монголо-татарами, её города 
оставались мусульманскими религиозными и культурны
ми центрами Поволжья . Поскольку правители Золотой 
Орды терпимо относились к различным религиям, ислам 
постепенно распространялся по её территории. В конце 
X I I I в. в ислам перешёл золотоордынский хан Берке, а 
при хане Узбеке в X I V в. ислам стал государственной ре
лигией Золотой Орды. После её распада в XV в. мест
ным центром ислама стало Казанское ханство, просуще
ствовавшее как самостоятельное государство до 1552 г., 
когда Казань была взята войсками Ивана Грозного. 

В 1556 г. в состав Российского государства вошло Аст
раханское ханство, где также преобладал ислам. После 
присоединения этих земель к России там были предпри
няты попытки христианизации мусульманского населе
ния с целью политической и культурной интеграции при
соединённых земель в Российское государство. Мусульма
нам было запрещено возводить новые мечети, а старые 
мечети могли быть сохранены лишь там, где не было 
христианского населения. Бывшие мусульмане, перешед
шие в православие, наоборот, получали различные приви
легии и быстрее продвигались по государственной службе 

при 
поли-

Вместе с тем по отношению к мусульманам, преданно слу
жившим русскому царю, проявлялась религиозная терпи
мость. 

Положение российских мусульман улучшилось 
Екатерине П. Одним из элементов её религиозной пили-
тики стало введение веротерпимости, что было направ
лено на достижение социального спокойствия в стране. 
В рамках этой политики в 1773 г. Екатерина II издала 
указ «О терпимости всех вероисповеданий», в соответ
ствии с которым ислам стал религией, официально при
знанной в Российской империи. В 1783 г., после присо
единения к России ещё одного мусульманского региона — 
Крымского ханства, Екатерина II специальным манифестом 
подтвердила право российских мусульман исповедовать 
свою веру. Мусульманам было разрешено строить новые 
мечети. В 1782 г. в Уфе был основан муфтият. Мусуль
манские священнослужители, таким образом, были выде
лены в особое духовное сословие. А в 1784 г. татарская и 
башкирская знать получила права российского дворян
ства. В 1788 г. было создано Магометанское духовное 
собрание с местопребыванием в Уфе. Ему подчинились 
мусульманские общины страны, за исключением распо
ложенных в Крыму. Введённые Екатериной II принци
пы определяли положение мусульман в стране вплоть до 
1917 г. После Февральской революции мусульманское 
движение стало очень активным. В мае и июле 1917 г. 
прошли Всероссийские мусульманские съезды. 

Буддизм 

Давнюю историю в России имеет и буддизм. В стране 
имеется три традиционно буддийских региона: Бурятия, 
Калмыкия и Тува. Здесь исповедуют буддизм направле
ния ваджраяна (которое называют также ламаизмом). — . w ^ v / ^ , „кииоэд^цл иуддиам ианравле 
_-— -^ырмп-и, (которое называют также ламаизмом) 
нормирование буддийской сангхи (общины бу -"—-
монахов) и распространение буддизма в Забайкал 
мыкии были связаны с политикой Российского госудао 
ства. К т г т т т т т т г , ™ „ г> . . . . ,
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ства. Буддизм в России считался официально признанной 
религией. Одновременно государство старалось воспрепят
ствовать слишком тесным связям буддистов Бурятии и 
Калмыкии с Тибетом и Монголией. Поэтому Российское 
государство способствовало созданию самостоятельных 
бурятской и калмыцкой сангх. Хотя политические и эко
номические интересы подталкивали государство к призна
нию буддизма, правительство всё же стремилось ограни
чить влияние этой религии и оставить возможности для 
христианизации буддийских регионов. 

Включение 

34 

1^'
 v 

6vn*r
i J

" '
i e t l l i e в с о с т а в

 Российской империи заселённой 
г и т а м и территории Забайкалья и массовое обращение 

2* 



бурят из шаманизма в буддизм происходили в один и тот 
же исторический период — X V I I в. А в 1741 г. императ
рица Елизавета подписала указ, регулировавший религи
озную жизнь бурятских буддистов. По этому указу буд
дийские ламы получили статус особого сословия. Таким 
образом, буддизм становился признанной религией Рос
сийской империи. Обращение в православие при этом вся
чески поощрялось. Принявшие православие на несколько 
лет освобождались от уплаты налогов. Тем не менее чис
ло лам в Забайкалье быстро росло и буддизм распростра
нялся на соседние территории. В связи с этим в 1853 г. 
Сенат утвердил Положение о ламаистском духовенстве в 
Восточной Сибири, ограничивавшее число лам в этом ре
гионе. Высшее духовное лицо Пандидо-хамбо-лама долж
но было утверждаться Департаментом духовных дел 
иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. 
Это правило действовало вплоть до 1920-х гг. 

Буддийская сангха Калмыкии формировалась в XV I I в., 
и связано это было с миграцией предков калмыков на тер
риторию России из северо-западной Монголии и Джунга
рии (северо-запад Китая) . В 1660—1670-е гг. было создано 
Калмыцкое ханство — государственное образование внут
ри России. Как само ханство, так и калмыцкая буддий
ская сангха пользовались значительной автономией. Кал
мыцкие ханы назначались далай-ламой. В X V I I I в. рос
сийское правительство стремилось ограничить автономию 
ханства и обратить калмыков в православие. Новообра
щённые получали различные привилегии. По указу 1744 г. 
калмыки фактически были превращены в крепостных 
крестьян. Это привело к массовому исходу калмыков. 
Большинство из них в 1771 г. покинули волжские степи, 
чтобы вернуться в Джунгарию. Добраться до историчес
кой родины удалось лишь меньшей части калмыков, ос
тальные погибли в пути. Эта миграция ослабила Калмыц
кое ханство и буддизм в Волжском регионе. В том же 
1771 г. ханство потеряло свою автономию и было прирав
нено к российским губерниям. Несмотря на все измене
ния, буддизм в Калмыкии остался религией, признанной 
Российским государством. Буддисты Бурятии и Калмыкии, 
как и другие религиозные меньшинства, получили боль
шую религиозную свободу после принятия в 1905 г. 
Акта о веротерпимости. Проникновение буддизма на тер
риторию Тувы началось ещё в X I I I в., и местные буддисты 
входили в монгольскую буддийскую сангху. Испытывай 
постоянное давление как со стороны Китая, так и со сто
роны России, Тува в итоге в 1914 г. стала протекторатом 
России. 
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Иудаизм 

Что касается иудаизма, то последователи этой религии 
жили на территории, впоследствии вошедшей в состав 
России, ещё в I в. Это были греческие колонии на по
бережье Чёрного моря. В V I I I — X вв. иудаизм имел ста
тус официальной религии в Хазарском каганате. Иудей
ские общины существовали и в Киеве в период Киевской 
Руси. В Московском княжестве иудаистов почти не было. 
Увеличение численности последователей иудаизма в Рос
сийском государстве произошло в конце X V I I I в., когда 
Россия после раздела Речи Посполитой получила земли, 
на которых жило много последователей иудаизма. 

В Российской империи права иудаистов были строго 
регламентированы и ограничены законом. Изначально 
после присоединения восточных польских земель евреи 
были записаны в купеческое сословие, что позволяло им 
(в отличие от крестьян) свободно передвигаться по стра
не. Вскоре они расселились во многих городах и стали 
успешно заниматься торговлей. Недовольные неожиданно 
возникшей конкуренцией русские купцы обратились с 
жалобой в Государственный совет. В результате в 1791 г. 
появилась печально известная черта оседлости, опреде
лившая территории расселения иудаистов. В соответствии 
с этой чертой приверженцам иудаизма запрещалось жить 
во внутренних областях России. Кроме того, иудаисты 
должны были платить больше налогов, чем последовате
ли других религий. На евреев, перешедших из иудаизма 
в православие, эти нормы и ограничения не распростра
нялись. В конце X V I I I в. во многих иудейских общинах 
Российской империи распространился хасидизм — мисти
ческое течение в иудаизме. Появились хасидские синаго
ги и иешивы (религиозные школы) . 

Положение иудаистов в Российской империи несколь
ко улучшилось в начале X I X в., в правление Александра I. 
В 1804 г. российское правительство официально призна
ло иудаизм одной из религий страны. При этом были 
признаны как ортодоксальное направление иудаизма, 
так и его хасидская разновидность. Одновременно было 
подтверждено кагальное (общинное) самоуправление. 
Вместе с тем раввины и кагальные старосты стали 
Утверждаться губернаторами. Была также расширена чер
та оседлости, иудаисты получили возможность совершать 
краткосрочные поездки по стране. Детям из иудейских се-
**
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й было разрешено учиться в частных школах и универ

ситетах, находившихся в пределах черты оседлости. 

Однако при Николае I положение иудаистов вновь 
Ухудшилось. В 1827 г. на них распространилась воинская 



повинность на более жёстких условиях, чем для других 
групп (до этого иудейские общины платили специальный 
налог, освобождавший их членов от обязанности служить 
в армии). Целью государственной политики по отноше
нию к иудаистам в этот период было стремление обратить 
их в христианство и интегрировать в русскую культуру. 
В рамках этой политики в 1835 г. было запрещено строи
тельство синагог поблизости от православных храмов. В 
1844 г. был введён специальный налог на право ношения 
особой одежды, отвечавшей предписаниям иудаизма. В 
том же году было упразднено кагальное самоуправление. 

В середине X I X в. происходят новые изменения пра
вил черты оседлости. Купцам первой гильдии, промыш
ленникам, лицам с высшим образованием и некоторым 
другим категориям было разрешено жить за пределами 
черты. В результате иудейские общины стали постепенно 
образовываться во внутренних областях европейской час
ти России и в Сибири. Во многих крупных российских го
родах были построены синагоги. Одновременно ужесточи
лись правила приёма иудаистов в высшие учебные заведе
ния. В тот период существовала специальная Раввинская 
комиссия, которая регулировала дела иудейских общин и 
давала свои рекомендации Министерству внутренних дел. 
Указ о веротерпимости 1905 г. официально улучшил поло
жение иудаистов (как и последователей других конфессий). 
Однако после 1905 г. в стране усилились антисемитские 
настроения и участились еврейские погромы. В результа
те многие иудаисты предпочли эмигрировать из России. 

Религиозная ситуация в России коренным образом изме
нилась после Февральской революции и отречения Нико
лая II от престола. Изменение церковного управления ока
залось насущной необходимостью, поскольку главой церкви 
считался император. В этих условиях в августе 1917 г. в 
Москве собрался Поместный собор Русской православной 
церкви. Главным его итогом было восстановление патриар
шества. В ноябре 1917 г. патриархом был избран митро
полит Московский Тихон (Белавин). Собор продолжал свою 
работу до сентября 1918 г. 

После Февральской революции 1917 г. были отменены 
все юридические ограничения, касавшиеся последовате
лей иудаизма. Временное правительство стремилось про
водить политику, направленную на создание внеконфес-
сионального государства. В русле этой политики в июле 
1917 г. было издано постановление «О свободе совести» 0 
упразднён пост обер-прокурора. Вместо Синода было соз
дано Министерство вероисповеданий, ведавшее отношени
ями государства как с Православной церковью, так и дрУ 
гими религиозными организациями. 
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Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Свободное религиозное развитие, начавшееся после 
февральской революции, было прервано с установлением 
советской власти. И если поначалу некоторые неправо
славные конфессии почувствовали улучшение своего поло
жения и расширение возможностей для проповеди, то уже 
с конца 1920-х гг. ни у каких религиозных организаций 
не осталось возможностей для свободного функционирова
ния. 23 января (5 февраля) 1918 г. советское правитель
ство приняло декрет «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви». Нормы декрета вполне соответство
вали конституционным основам светских государств того 
времени. Однако его последний параграф принципиально 
отличался от этих норм и ставил церковь в бесправное 
положение. Этот параграф лишал религиозные организа
ции права юридического лица и запрещал им владеть 
собственностью. Имущество религиозных организаций 
объявлялось народным достоянием. 

В 1920-е гг. против Русской православной церкви был 
начат настоящий террор (на другие религиозные органи
зации репрессии обрушились несколько позже). Миллио
ны православных людей из числа духовенства и мирян 
были расстреляны, посажены в тюрьмы или высланы. Ты
сячи священнослужителей и монахов подверглись жесто
ким издевательствам. Многие храмы были уничтожены 
или закрыты. Большое количество икон и церковных 
книг было сожжено. 

В первое десятилетие советской власти, когда государ
ство было сконцентрировано на борьбе с Р П Ц , баптисты 
и другие евангельские деноминации оказались относи
тельно свободными в своей деятельности и сумели обра
тить довольно много новых последователей. В начале 
1920-х гг. наблюдался также рост числа последователей 
пятидесятничества. Советская власть в этот период не 
препятствовала их пропаганде. 

Однако в конце 1920-х гг. положение изменилось. Ре
прессии распространились на все религиозные организации. 
Ужесточение отношения ко всем религиозным организа
циям было закреплено в принятом в 1929 г. постановле
нии ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». 
Уно ставило религию под жёсткий контроль государства и 
практически не оставляло ей места в советском обществе. 
Деятельность религиозных организаций ограничивалась 
л
ишь богослужебной практикой. В 1920—1930-е гг. были 

почти все католические приходы. К 1940 г. в 



РСФСР продолжали действовать только два католических 
храма (в Москве и Ленинграде), официально зарегистри
рованные как институты французского посольства. В пос
левоенное время они утратили статус посольских церквей 
и были переданы в юрисдикцию Рижского и Каунасского 
диоцезов. В 1930-е гг. лютеранская церковь фактически 
прекратила своё официальное существование в РСФСР . В 
советское время перестали действовать в России и неко
торые другие протестантские конфессии: методисты, ква
керы, Армия спасения и пр. В 1930—1940-е гг. репресси
ям подверглись меннониты. 

Большинство российских мусульман установление со
ветской власти встретили с энтузиазмом, надеясь на улуч
шение своего положения при новом режиме. И в самом 
деле, в начале 1920-х гг. положение мусульман было весь
ма прочным. Продолжали работать мусульманские на
чальные школы . В ряде мест действовали шариатские 
суды, мечети были вправе владеть собственностью. Пред
ставители мусульманского духовенства могли даже состоять 
в большевистской партии. Это продолжалось до середины 
1920-х гг., когда Советское государство изменило своё от
ношение к исламу. Мусульманская религиозная жизнь 
стала подавляться. В 1920—1930-е гг. были закрыты мно 
гие мечети. 

Первые годы советской власти были относительно бла 
гоприятными и для религиозной жизни буддистов, хотя 
многие представители калмыцкого духовенства всё же по 
кинули Россию в годы Гражданской войны. Видя, ка 
драматично развиваются отношения между новыми влас 
тями и Русской православной церковью, представител 
реформаторского крыла буддийской сангхи поспешил 
заявить о своей лояльности советской власти. Это давал 
им шанс на сохранение легального существования, н 
спровоцировало внутренние конфликты между традици 
налистами и реформаторами. 

В 1927 г. в Москве прошёл Всесоюзный съезд будди 
тов, который избрал Представительство буддийского дух 
венства в СССР (переименованное затем во Всесоюзно 
духовное управление буддистов). Оно расположилось 
Ленинграде в буддийском храме, построенном в 1915 г. 
(это был первый буддийский храм за пределами традици
онно буддийских регионов). Положение буддистов в СССР 
ухудшилось в 1929 г., когда ламы были объявлены капи
талистическим элементом и лишены гражданских прав. 
Религиозные буддийские школы были закрыты. 

Тува в 1921 г. провозгласила независимость. Однако с 
приходом к власти в 1929 г. коммунистов, которых вско
ре возглавил Салчак Тока, получивший образование в 
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Москве, Тува оказалась под сильным влиянием Советского 
Союза. А в 1944 г. Тува официально вошла в СССР. Сал
чак Тока проводил жёсткую политику по отношению к 
буддийской религиозной жизни, закрывая буддийские 
храмы и монастыри. 

Ограничения иудаизма в советский период начались в 
1919 г., когда было запрещено преподавать иврит. Вмес
те с тем в 1925 г. в Москве были открыты две новые си
нагоги. Серьёзные репрессии против иудаистов начались с 
конца 1920-х гг., когда многие синагоги были закрыты, 
раввины подверглись арестам, а религиозные школы 
прекратили своё существование. 

В годы Великой Отечественной войны улучшилось по
ложение некоторых российских конфессий, а также изме
нилось отношение государства к Русской православной 
церкви. Церковь с первых дней войны заняла патриоти
ческую позицию. Сотни священнослужителей, в том 
числе и отбывшие до войны сроки в лагерях и тюрьмах, 
ушли на фронт и сражались в армии, защищая Родину. 
Советское правительство, видя патриотические устремле
ния Церкви, имея сведения о возросшей религиозности 
населения и стремясь использовать Церковь для поднятия 
морального духа народа, пошло ей навстречу. Церковь 
была официально признана Советским государством. 

Одновременно для установления связей между прави
тельством и Московской патриархией (а также для осуще
ствления контроля за деятельностью Церкви) советское 
руководство учредило Совет по делам Русской православ
ной церкви при Правительстве СССР. В 1965 г. Совет по 
делам Р П Ц вместе с созданным в 1944 г. Советом по де
лам религиозных культов, ведавшим остальными религи
озными организациями, был преобразован в Совет по 
делам религий при Совете министров СССР. 

В 1940-е гг. произошли изменения в религиозной сфе
ре, связанные с появлением больших возможностей для 
деятельности религиозных организаций. В 1944 г. баптис
ты и евангельские христиане России объединились, обра
зовав Союз евангельских христиан-баптистов. В 1945— 
1947 гг. в него вошла часть пятидесятников, а в 1965 г. — 
часть меннонитов. В 1961 г. от союза откололся Совет 
Церквей евангельских христиан-баптистов, критиковав
ший Союз евангельских христиан-баптистов за слишком 
лояльное отношение к власти. В отличие от союза совет 
вплоть до 1988 г. действовал нелегально. 

В 1940-е гг. в России появились свидетели Иеговы, 
°Дна из групп так называемых маргинальных протестан
тов. Общины свидетелей Иеговы имелись на присоединён
ной в l939 г. к СССР территории Западной Украины и 



Западной Белоруссии, а оттуда распространились в другие 
регионы страны. 

В годы Великой Отечественной войны произошло 
некоторое улучшение положения российских мусуль
ман. Им было разрешено открыть мечети, закрытые в 
1920—1930-е гг. Почувствовали некоторое улучшение сво
его положения и буддисты Бурятии. После войны в 1946 г. 
им позволили восстановить два монастыря: один в Буря
тии и один в Агинском бурят-монгольском национальном 
районе. Была возобновлена деятельность Центрального 
духовного управления буддистов СССР (бывшего Всесоюз
ного духовного управления буддистов), которое теперь 
размещалось в Бурятии. Калмыцкая сангха после депор
тации калмыков в 1943 г. прекратила своё существование. 
К концу 1940-х гг. в Туве также не осталось ни одного буд
дийского храма или монастыря. 

Во время Великой Отечественной войны от рук нацис
тов погибло около двух миллионов советских евреев, мно
гие из которых придерживались иудаизма. На террито
рии, не оккупированной немцами, положение иудаистов в 
годы войны, наоборот, несколько улучшилось в связи с 
общим изменением религиозной политики советской влас
ти. Было разрешено вновь открыть некоторые синагоги. 

В период правления Н. С. Хрущёва государственная 
политика по отношению к религиозным организациям 
вновь ужесточилась. Определённое потепление в государ
ственно-церковных отношениях сменилось новым наступ
лением на религию. Во время антирелигиозной кампании 
начала 1960-х гг. были опять закрыты многие из откры
тых в годы войны церквей, мечетей и синагог. 

В начале 1970-х гг. среди верующих евреев Советско
го Союза развернулось движение, требовавшее от совет
ской власти разрешения для евреев выехать в Израиль. 
Первоначальным ответом на это требование было усиле
ние репрессий по отношению к иуд аистам. Однако под! 
нажимом международных организаций и правительств за
падных государств евреям стали позволять эмигрировать 
из Советского Союза. К концу 1970-х гг. ежегодный 
отток евреев составлял около 600 тыс. человек. В резуль
тате этой эмиграции произошло ослабление иудаистской 
религиозной жизни в СССР, поскольку большинство верую
щих иудаистов покинули страну. Надо помнить, что в тот 
период эмигрировавшие не имели никаких шансов вер
нуться, так как они должны были отказаться от совет
ского гражданства. 

С конца 1980-х гг. Русской православной церкви ста
ли повсеместно возвращаться отнятые у неё и разорённые 
храмы. Деятельность Церкви стала выходить за богослТ 
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жебные рамки: делались первые шаги на ниве благотво
рительности, создавались первые воскресные школы . 
В 1991 г. государство объявило Рождество Христово выход
ным днём, т. е. праздник стал официально признанным. 

При М. С. Горбачёве, особенно после его встречи на 
Мальте в 1989 г. с папой римским Иоанном Павлом И, 
началось восстановление католических приходов. На ру
беже 1980—1990-х гг. происходило также возрождение 
деятельности католических орденов на территории Рос
сии. Были также установлены дипломатические отноше
ния между СССР и Ватиканом. 

В конце 1980-х гг. началось также возрождение люте
ранской церкви. Стали действовать евангелическо-люте-
ранская церковь, объединяющая в основном немцев, и 
евангелическо-лютеранская церковь Ингрии, окормляю-
щая преимущественно финнов. 

В период перестройки изменились возможности эмиг
рации, что повлияло на динамику численности некоторых 
деноминаций. Так, с конца 1980-х гг. многие российские 
меннониты стали уезжать в Германию. Стали также эмиг
рировать из страны немцы — католики и лютеране, фин
ны-лютеране. 

В период горбачёвских реформ резко возросла мусуль
манская активность. С конца 1980-х гг. стали строить но
вые мечети и открывать медресе (мусульманские религи
озные школы) , верующие получили возможность совер
шать хадж (паломничество к святым местам). В 1989 г. в 
Татарстане и Башкортостане торжественно отпраздновали 
1100-ю годовщину принятия ислама в Волжской Булга-
рии и 200-ю годовщину основания Мусульманского духов
ного собрания. 

В конце 1980-х гг. происходит активизация буддий
ской религиозной жизни в Бурятии и её официальное воз
рождение в Калмыкии и Туве. 

В период перестройки ещё более усилилась еврейская 
эмиграция. Однако особенностью этого периода стала 
возвратная миграция, что позволило иудаистам Советско
го Союза совершать поездки в Израиль, посещать религи
озные центры и поклоняться религиозным святыням. Всё 
это способствовало усилению религиозности традиционно 
иудаистского населения. В 1990 г. был создан Всесоюз
ный совет иудейских религиозных общин. До этого вре
мени действовавшие в Советском Союзе синагоги не имели 
координирующей структуры. 

Подводя итог советского периода, следует отметить, 
нто на протяжении его большей части религию стреми
лись вытеснить не только из общественной сферы, но и 
из частной жизни. Религии не отводилось места в социа-



диетическом обществе, она рассматривалась как чуждая 
идеология и вредный пережиток. Но коль скоро этот 
пережиток всё-таки сохранялся, государство стремилось 
поставить религию под свой контроль. Преследования и 
жёсткое государственное регулирование не оставляли ре
лигиозным организациям возможности занять активную 
позицию в социальном и политическом плане. Перед ни
ми стояла задача выжить, не уйти в катакомбы, сохра
ниться как официальные институты. 

Советское государство стремилось убрать из жизни ре
лигиозную практику и обрядность, с тем чтобы стёрлась 
религиозная идентичность. Однако решение этой задачи 
провалилось, поскольку религиозная практика оставалась 
частью культурной традиции. Тем не менее, хотя опреде
лённая религиозность в советский период сохранялась, в 
результате советской антирелигиозной политики не мог 
не измениться её характер. К концу советского периода у 
большинства людей был опыт антирелигиозной социали
зации, а религиозного образования не было совсем. Рели
гиозность часто была скрытой. Она не опиралась на зна
ние религиозной догматики и обрядности, а брала своё 
начало в традиционной культуре и исторической памя
ти. Эта скрытая религиозность тем не менее способство
вала религиозному возрождению конца 1980-х — начала I 
1990-х гг. Одновременно недостаточность религиозных 
знаний и опыта делала религиозную структуру рубежа 
1980— 1990-х гг. подвижной: новообращённые нередко 
переходили из одной деноминации в другую, не очень себе 
представляя различия между ними (религиозная структура 
стала более стабильной только к середине 1990-х г г . ) . 

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В начале 1990-х гг. религия постепенно восстанавли
вала свои позиции в обществе. Религиозная мысль, прак
тика и институты приобретали социальную значимость. 
Люди радовались восстановлению церквей и монастырей, 
возрождению религиозных праздников и традиций. Зна
чительная часть населения одобряла передачу религиоз
ным организациям собственности, исторически им при
надлежавшей. Типичное для тех лет разочарование, 
вызванное неспособностью государственного руководства 
разрешить многочисленные социальные проблемы, порож
дало надежду на негосударственные институты. Из них 
наибольшее доверие вызывали религиозные организации, 
как исторически существовавшие, так и недавно появив
шиеся. Самой большой популярностью у населения поль-
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зовалась Русская православная церковь. В первую поло
вину 1990-х гг. её рейтинги были выше, чем у любого 
другого общественного института. В конце 1990-х гг. по 
уровню доверия населения церковь иногда уступала пер
вое место армии, в 2000-е гг. — президенту страны. 

Среди особенностей конфессиональной ситуации пер
вой половины 1990-х гг. было увеличение активности всех 
деноминаций. В тот период, по имеющимся оценкам, 
67 % населения страны считали себя верующими и 
33 % — неверующими. В стране возросла численность 
последователей всех уже существовавших религиозных 
организаций, возобновилась деятельность некоторых кон
фессий, запрещённых в советское время. Появилось мно
го новых, прежде не распространённых в России деноми
наций. Среди них весьма активными были так называе
мые харизматические церкви (как и пятидесятники, 
верящие в говорение на языках, чудесные исцеления и 
другие дары Святого Дух а ) , корейские протестантские 
церкви (в основном пресвитерианские), некоторые дено
минации маргинального протестантизма: мормоны (цер
ковь Иисуса Христа святых последних дней), муниты 
{церковь объединения), а также метабуддийские секты, 
особенно Аум Синрикё, неоиндуистские секты, прежде 
всего Общество сознания Кришны, ранее нехарактерная 
для России мусульманская секта ваххабитов и др. Появ
ление большого числа новых религиозных организаций 
вызывало беспокойство Русской православной церкви и 
других издавна существовавших в России конфессий. 

Правовой фон в 1990-х гг. также способствовал рели
гиозному плюрализму. Перед государством тогда встала 
задача принятия нового религиозного законодательства. 
Общество хотело полной религиозной свободы, ассоцииро
вавшейся с демократическими завоеваниями и преодоле
нием наследия советских времён. Как это ни удивительно, 
но вплоть до 1990 г. деятельность религиозных органи
заций в стране регулировалась законодательным актом 
1929 г., претерпевшим со временем лишь несущественные 
изменения, хотя с конца 1980-х гг. на практике его нормы 
Уже не применялись. 

Принятый в Р С Ф С Р в 1990 г. либеральный Закон 
*0 свободе вероисповеданий» предоставил весьма широ
кие возможности для деятельности религиозных органи
заций. Церковно-государственные отношения были приве
дены в соответствие с основными принципами светской 
Концепции прав и свобод человека. Были отменены все 
ограничения, касавшиеся деятельности религиозных орга
низаций, гарантированы равные права всем деноминаци
ям, разрешено обучение религии в негосударственных 



школах, запрещено вмешательство властей в дела религи
озных организаций. Закон 1990 г. демонстрировал уваже
ние государства к религиозным чувствам населения. Так, 
по просьбам религиозных объединений органы государ
ственной власти могли объявлять дни больших религиоз
ных праздников нерабочими днями. Религиозные объеди
нения получили право юридического лица, которого они 
были лишены в советское время. Процедура создания ре
лигиозной организации была упрощена. 

Философия закона 1990 г. базировалась на идеях ин
дивидуального религиозного выбора, нейтрального отно
шения государства ко всем религиозным организациям и 
представлении о религии как личном деле человека. Одна
ко закон 1990 г. не только сформулировал новые концеп
туальные идеи, но также спровоцировал жаркие дебаты о 
разделении всех деноминаций на традиционные и нетра
диционные. К середине 1990-х гг. всё более популярными 
становились идеи о наделении исторических конфессий 
особой ролью в поддержании национальной идентичности 
и сохранении национальной культуры. 

Закон 1990 г. открыл дорогу зарубежным миссионе
рам. Он не делал различий между гражданами России и 
иностранцами не только в области личных религиозных 
прав, но и в плане возможности создания религиозной ор
ганизации. В первую половину 1990-х гг. число религи
озных организаций резко возросло, достигнув более 16 тыс. 
за семь лет действия закона, т. е. увеличилось вдвое. Ещё 
быстрее росло число иностранных миссий, увеличившись 
с 37 в 1992 г. до 250 в 1994 г. 

В этот период Русская православная церковь оказалась 
не единственным субъектом в деле рехристианизации ис-
торически православного населения. На канонической 
территории Р П Ц конкурировали многие христианские 
деноминации. Ситуация осложнялась ещё и тем, что 
Русская православная церковь и конкурировавшие с ней 
деноминации по-разному видели границы допустимой 
миссионерской деятельности. Так возникла проблема про
зелитизма. Уже вскоре после своего возникновения она 
перестала быть только религиозной. К середине 1990-х г г . | 
религиозная сфера сильно политизировалась. Население 
при этом было против политизации религиозных органи
заций. На парламентских выборах 1995 г. религиозно-
политические движения «Христианско-демократический 
союз» и « Н у р » (мусульманское движение) получили очень 
малое количество голосов. 

Ещё одной вехой в формировании новой модели госу
дарственно-религиозных отношений стало принятие в 
1993 г. Конституции Российской Федерации, содержащей 
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ряд положений, касающихся религиозной сферы. Конститу
ция определяет Российскую Федерацию как светское го
сударство (в российском контексте понятие «светское го
сударство» близко к понятию «нейтральное по отношению 
к религии государство», не вмешивающееся в дела рели
гиозных организаций). Основной закон подчёркивает, что 
никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. По Конституции рели
гиозные объединения отделены от государства и равны 
перед законом, государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от отношения 
к религии. По Конституции каждому гарантируется сво
бода совести и вероисповедания, включая право исповедо
вать индивидуально или совместно с другими любую ре
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. Конституция запреща
ет агитацию, возбуждающую религиозную ненависть и 
вражду, и пропаганду религиозного превосходства. Она 
также провозгласила право граждан на замену по религи
озным убеждениям военной службы альтернативной 
гражданской. 

Принятие Конституции, однако, не завершило форми
рование законодательной базы в области религии. По
явившиеся ещё до её вступления в силу предложения о 
разработке нового закона о религии не прекратились и 
после принятия Конституции. Одним из обоснований не
обходимости нового закона было то, что с прекращением 
в 1993 г. существования Советов народных депутатов фак
тически не осталось никакого контроля за соблюдением 
Закона «О свободе вероисповеданий» (этот контроль воз
лагался именно на Советы). Кроме того, говорилось о не
обходимости законодательного ограничения деятельности 
так называемых тоталитарных сект (Белое братство, 
Аум Синрикё и др.) и защиты традиционных конфессий. 

С середины 1990-х гг. православие и другие традици
онные конфессии всё больше определяли культурные цен
ности^ даже для невоцерковленной части населения. Для 
второй половины 1990-х гг. было характерно изменение 
настроения населения в сторону повышения интереса к 
традиционному и привычному, в том числе и в религиоз
ной сфере. Название «традиционные конфессии» и проти
вопоставление им нетрадиционных к середине 1990-х гг. 
Широко вошли в религиоведческий и общественно-поли
тический язык. Под традиционными понимались рели
гиозные объединения, издавна существующие на опреде
ленной территории и среди определённых этнических 
групп. 



В 1997 г. был принят новый Закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» . Он содержал иную кон
цепцию отношений между религией, обществом и госу
дарством и отражал другие общественные настроения. За
кон 1997 г., подтверждая право каждого на свободу совес
ти и свободу вероисповедания, увязывал религиозную 
жизнь с историческим и культурным контекстом. Не слу
чайно поэтому большинство так называемых традицион
ных конфессий (Русская православная церковь, наиболее 
многочисленные мусульманские организации, буддисты, 
иудаисты, евангелическо-лютеранская церковь России) 
приветствовали принятие закона, в то время как религи
озные организации, развернувшие миссионерскую дея
тельность в 1990-е гг., отнеслись к нему критически. 

Базовые принципы религиозной свободы в законе 
1997 г. были сохранены. Более того, они излагаются де
тальнее и сведены воедино. Если бы этому новому закону 
не предшествовала неограниченная религиозная вольница, 
то он, возможно, и не вызвал бы той резкой критики, ко
торая звучала в его адрес со стороны ряда религиозных и 
общественных организаций. Закон 1997 г. вводил крите
рии, на основе которых объединение признавалось рели
гиозным. Теперь группе лиц недостаточно было просто 
объявить себя религиозным объединением. Возможность 
создания религиозной организации увязывалась с граж
данством учредителей. Закон 1997 г. вводил иерархию ре
лигиозных объединений: религиозные организации, действо
вавшие до 1982 г., т. е. более пятнадцати лет, оказались в 
более выгодном положении по сравнению с созданными 
позже. Возможность миссионерской работы была ограни
чена. 

Учитывая интересы традиционных конфессий, закон 
1997 г. предусматривал то, что по просьбам религиозных 
организаций соответствующие органы государственной 
власти могут объявлять религиозные праздники нерабочи
ми днями на определённых территориях. Право органов 
власти субъектов Федерации объявлять религиозные 
праздники нерабочими днями в соответствующем субъекте 
или даже на части его территории было нововведением 
закона 1997 г. и отражало стремление учитывать религи
озную специфику населения конкретной территории. 
Раньше праздничные дни устанавливались только феде
ральной властью для страны в целом. 

Закон 1997 г. никогда не применялся в полной мере. 
Уже вскоре были приняты поправки, смягчившие или 
фактически изменившие статьи, вызвавшие наибольшую 
критику. Конституционный суд в 1999 г. принял реше
ние, по которому положение о пятнадцатилетнем стаже 
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для обретения полноценного статуса может применяться 
лишь к тем религиозным объединениям, которые были 
созданы после вступления закона в силу, и не относится 
к тем религиозным организациям, которые на момент 
принятия закона уже официально существовали. Оказа
лось, что большинства религиозных объединений это по
ложение закона не касается, так как основная масса но
вых деноминаций появилась в начале 1990-х гг., т. е. до 
принятия закона «О свободе совести и о религиозных объ
единениях». Закон 1997 г. способствовал формированию 
модели государственно-конфессиональных отношений, ко
торая предполагает приоритетное партнёрство государства 
с традиционными для России конфессиями при соблюде
нии конституционных принципов свободы совести и сво
боды вероисповедания для всех религиозных объедине
ний. 

Глава 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 
Во второй половине 1990-х — 2000-е гг. Русская пра

вославная церковь и другие традиционные конфессии 
укрепили свои позиции. Этому способствовали новое зако
нодательство, поставившее Р П Ц в более благоприятные 
условия в конкуренции с инославными деноминациями, и 
изменившееся настроение в обществе. Усилилась взаимо
связь между религией и этнокультурной идентичностью. 
Во второй половине 1990-х гг. принципиальной позицией 
Русской православной церкви в межконфессиональных 
отношениях становится поддержание отношений и сотруд
ничество в первую очередь с традиционными конфессия
ми страны (ислам, буддизм и иудаизм, т. е. религии, ис
торически исповедовавшиеся рядом народов России) . 

J3 декабре 1998 г. по инициативе Русской православ
ной церкви главы и представители Р П Ц , ислама, буддиз
ма и иудаизма создали Межрелигиозный совет России — 
орган для работы в области межрелигиозного сотрудниче
ства. Представители традиционных российских религий 
совместно проводили различные общественные мероприя
тия, например, по борьбе с распространением наркотиков 
среди молодёжи. Что же касается отношений между Рус
ской православной церковью и западными христианскими 
конфессиями, то, если в 1990-е — начале 2000-х гг. они 
были достаточно напряжёнными, в последние годы эти от
ношения заметно улучшились . Стали меньше подчёрки
ваться разногласия по проблеме прозелитизма, а больше 
Осуждаться сходные точки зрения в таких вопросах, как 
°оддержание мира, сохранение морали и духовности, не
обходимость совместного отстаивания христианских цен
ностей. 
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Для современной религиозной ситуации характерно то, 
что, причисляя себя к Русской православной церкви а 
к другим традиционным для России конфессиям, люди 
выражают не только свою мировоззренческую позицию, 
но и национальное самосознание. На протяжении почти 
всего постсоветского периода число приверженцев тради
ционных для России конфессий оказывалось больше, чем 
число верующих. Человек может не считать себя верую
щим, но относит себя к той или иной конфессии в силу 
историко-культурной традиции. Таким образом, традици
онные конфессии воспринимаются не только как собствен
но религиозные (мировоззренческие) системы, но и как 
культурная среда и образ жизни. 

Даже при отходе от религии в смысле личной веры лю
ди часто связывают себя со своей исторической конфесси
ей. По данным социологических исследований середины 
1990-х гг., до половины неверующих отмечали религиоз
ные праздники, некоторые посещали храм или участвова
ли в религиозных обрядах. В постсоветский период уве
личилось число тех, кто принимает религиозную веру на 
уровне мировоззренческого выбора, и тех, кто приобщён 
к религии через обрядовую сторону, и тех, кто ассоцииру
ет себя с определённой конфессией в силу этнокультур
ных причин. 

Религиозный фактор важен для этнической самоиден
тификации многих россиян. Поэтому на вопрос «Какой

; 

религии вы придерживаетесь?» довольно распространены; 
ответы: «Я — русский, значит, православный», «Я — 
татарин, значит, мусульманин» и т. п. Р ели гия часто 
понимается не только как мировоззрение, но и как часть 
культурного наследия. Культурная составляющая рели
гии наиболее очевидна людям, выросшим в секуляризо
ванном обществе. 

Ещё одной особенностью религиозной ситуации постсо
ветского периода было то, что, хотя практическая рели

-
; 

гиозность населения оставалась относительно невысокой,; 
религия становилась всё более существенным фактором 
российской жизни. Её роль оказалась гораздо важнее, чем 
можно было бы считать, основываясь лишь на данных со

-
: 

циологических опросов о посещаемости богослужений или 
выполнении религиозных предписаний. Практическая ре
лигиозность, впрочем, также растёт. Особенно многолюД' 
ными становятся праздничные богослужения, крестнЫв) 
ходы, а крещение, венчание и отпевание стали всеобщей 
практикой. 

Всё же разрыв между числом тех, кто считает себя 
принадлежащим к той или иной конфессии, и тех, когО; 
можно считать практикующими верующими (это люди 

посещающие богослужения и молитвенные собрания, со
блюдающие религиозные предписания и т. п . ) , сохраняет
ся. В активную религиозную жизнь вовлечено относитель
но небольшое число верующих. Впрочем, это типично не 
только для России, но и для других стран и в значитель
ной степени связано с ритмом и темпом современной жиз
ни, особенно городской. 

Официальная статистика численности последователей 
той или иной конфессии в современной России отсутствует. 
В единственной пока в постсоветской России переписи на
селения 2002 г. религиозная принадлежность населения 
не выяснялась. При оценке численности приверженцев 
разных конфессий приходится основываться на данных 
социологических опросов. В 2008 г., по данным Фонда 
общественного мнения, 59% населения страны считали 
себя православными (по данным Аналитического центра 
Юрия Левады на тот же год, 71% населения), 2% насе
ления заявляли о своей принадлежности к другим хрис
тианским конфессиям (по данным Аналитического центра 
Юрия Левады, 1% населения составляли католики и 
1% — протестанты), 6% относили себя к исламу ( 5 % , по 
данным Аналитического центра Юрия Левады) , 2% — 
к иным религиям (по данным Аналитического центра 
Юрия Левады, 1%— к иудаизму и 1%— к буддизму). Что 
касается людей, не связавших себя ни с одной конфесси
ей, то Фонд общественного мнения выделил 5% затруднив
шихся определить свою конфессиональную принадлеж
ность и 26% неверующих. Аналитический центр Юрия 
Левады отметил 5% атеистов среди населения России. 

Таким образом, абсолютное большинство россиян по-
прежнему связывает себя с православием, прежде всего с 
Русской православной церковью. Православия в России 
придерживаются большинство русских, карел, вепсов, во
ди,^ ижорцев, саамов, коми, коми-пермяков, мордвы, ма
рийцев, удмуртов, чувашей, кряшен, нагайбаков, осетин. 
Православие исповедуют многие живущие в России укра
инцы, белорусы, а также молдаване, грузины, гагаузы, 
греки, цыгане. Православие исповедует также ряд хрис
тианизированных в достаточно сильной степени народов 
Сибири: якуты, хакасы, телеуты, шорцы, кумандинцы, 
тубалары, челканцы, чулымцы, тофалары, манси, ханты, 
селькупы, кеты, юги, эвенки, эвены, негидальцы, нанай-
Цы> ульчи, ороки и др. Все они, впрочем, сочетают пра
вославие со своими традиционными верованиями. И хотя 
в
 прошлом многие из сибирских и дальневосточных наро

дов были почти поголовно крещены, практически для 
всех из них характерно своеобразное двоеверие, когда 
выполнение православных ритуалов сочетается с соверше-



нием традиционных обрядов. Наличие заметных групп 
приверженцев языческих верований характерно и для на
родов Поволжья, прежде всего марийцев, а также удмур
тов, чувашей и кряшен. Православие в России исповеду
ет часть евреев, западных бурят, алтайцев, небольшая 
группа калмыков и кабардинцев. 

Российские католики живут как в европейской, так и 
в азиатской частях страны. Католицизм в России тради
ционно ассоциируется прежде всего с поляками, хотя сре
ди российских католиков немало представителей других 
этнических групп. Это часть живущих в России немцев и 
белорусов, литовцы и др. В последние десятилетия среди 
российских католиков появилось немало этнических рус
ских. 

Протестантизм в современной России представлен 
различными течениями, включая лютеранство, баптизм, 
пятидесятничество, меннонитство, адвентизм и др. В 
1990-е гг. в структуре российского протестантизма про
изошли существенные изменения. Если до 1990-х гг. 
крупнейшей протестантской конфессией в России был 
баптизм, то теперь пятидесятники (вместе с харизматами) 
немного превзошли баптистов по численности. В 1990-е гг. 
в России появилось несколько российско-корейских про
тестантских церквей (в основном пресвитерианских и 
методистских), развернувших проповедническую деятель
ность не только среди российских корейцев, но и сре
ди народов Сибири и Дальнего Востока. Лютеранства в 
России придерживаются финны, часть немцев и некото
рые другие небольшие группы. Часть немцев исповедуют 
реформатство и меннонитство. Если для лютеранства, 
реформатства и меннонитства характерна определённая 
этническая избирательность, то среди других протестант
ских групп встречаются представители разных народов. 
Наиболее успешными протестантские миссионеры ока
зались в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди привер
женцев протестантизма в этом регионе есть русские, 
украинцы, а также представители коренных сибирских 
этносов. 

Ислам остаётся второй по численности последователей 
религией России. Подавляющее большинство российских 
мусульман — сунниты, преимущественно ханафитского и 
шафиитского мазхабов. В последние десятилетия в России 
появились приверженцы ваххабитской секты ханбалитс-
кого мазхаба, традиционно нетипичного для российских 
мусульман . Есть среди российских мусульман шииты, 
например большинство живущих в стране азербайджан
цев. Ислама в России придерживаются татары, башки
ры, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, чеченцы, 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В РОСС 

ингуши, аварцы, андо-цезские народы Дагестана, арчин
цы, лакцы, даргинцы, лезгины, табасараны, агулы, ру-
тульцы, цахуры, кабардинцы (за исключением исповеду
ющих православие моздокских кабардинцев), черкесы, 
адыгейцы, шапсуги, абазины, хемшилы, а также живу
щие в России казахи, каракалпаки, крымские татары, 
киргизы, узбеки, уйгуры, туркмены, азербайджанцы, тур
ки, таджики, персы, таты, талыши, курды и некоторые 
другие. 

Буддизм в России по-прежнему распространён преиму
щественно среди бурят, тувинцев и калмыков. Однако в 
последние десятилетия в крупных российских городах 
(Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, 
Новосибирске и др.) появились общины так называемых 
неэтнических буддистов (среди них русские и др. ) , отно
сящихся к разным буддийским направлениям и школам. 

Численность последователей иудаизма в России в пост
советский период сократилась в результате эмиграции. 
Вместе с тем появление в стране религиозной свободы 
привело к тому, что часть в прошлом неверующих евреев 
вернулись в иудаизм. В 1993 г. был создан Конгресс ев
рейских общин России (с 1996 г. Российский еврейский 
конгресс). В него вошли ортодоксальные и реформирован
ные общины, позже присоединились и консервативные об
щины. Другое движение в современном российском иуда
изме — хасидизм. В 1999 г. хасидские общины образова
ли Федерацию еврейских общин России. 

Среди нетипичных для России действующих в стране 
религиозных организаций следует назвать кришнаитов, 
бахаистов, свидетелей Иеговы, мунитов, мормонов. Эти 
новые религиозные организации активны в крупных го
родах, а также там, где оказалась слабой сеть общин тра
диционных конфессий. В последние годы население стра
ны стало более негативно относиться к нетрадиционным 
Для России религиозным направлениям. 

В России живут представители других религий. Так, 
часть алтайцев придерживаются бурханизма — возник
шей в 1904 г. синкретической религии, сочетающей эле
менты шаманизма и буддизма. 

В стране по-прежнему существуют традиционные куль
ты. Особенно они распространены у народов Севера и 
Сибири, слабо затронутых христианизацией. Это чукчи, 
коряки, кереки, нивхи, удэгейцы, нганасаны, теленгиты 
(Достаточно многочисленные группы православных име
ется только среди коряков и нивхов). Последователи тра
диционных культов есть и среди народов Поволжья 
(
в
 первую очередь среди марийцев) . В постсоветский 

период произошло оживление традиционных языческих 



верований и у христианизированных народов Сибири и 
Поволжья. 

Получив возможность свободной деятельности, многие 
религиозные организации России стремятся позитивно 
влиять на процессы в российском обществе. Это нашло от
ражение в разработке специальных документов. В 2000 г. 
были приняты Основы социальной концепции Русской 
православной церкви, отразившие взгляды Церкви на 
социально значимые проблемы. В 2001 г. были приняты 
Основные положения социальной программы россий
ских мусульман. Документы, содержащие социальные 
доктрины, были разработаны другими российскими конфес
сиями. 

Многие российские конфессии существенное значение 
придают социальному служению, благотворительности, 
необходимости внести свой вклад в укрепление института 
семьи и повышение нравственности населения. В послед
ние годы религиозные организации стали играть актив
ную роль в сфере миротворчества. В 2000 г. в Москве по 
инициативе Русской православной церкви прошёл первый 
межрелигиозный миротворческий форум, в котором 
участвовали представители многих распространённых в 
России религий. 

В июле 2006 г. Московский патриархат стал организа
тором Всемирного саммита религиозных лидеров, на ко
торый съехались более ста глав и представителей религи-| 
озных общин из различных стран. Выступление прези
дента России В. В. Путина с приветственной речью на 
этом форуме можно считать признанием со стороны госу
дарства важности этой инициативы Р П Ц и активности; 
религиозных организаций на ниве миротворчества. Участ
ники форума призвали всех верующих планеты уважать 
и принимать друг друга, невзирая на религиозные, нацио
нальные и иные различия. В последнее десятилетие ста-| 
ло более явным сотрудничество Русской православной 
церкви и других религиозных организаций с государством: 
в области развития совместных социальных программ, 
сохранения мирового культурного наследия, развития на-| 
уки и творческой деятельности, противодействия распро
странению псевдорелигиозных структур и охраны окру
жающей среды. 

В целом роль религиозных организаций в нашей стра
не возросла. Они вносят существенный вклад в формиро
вание гражданского общества в многонациональной России-

Русская православная церковь играет в этом важную 
роль. Она с уважением относится к суверенитету, к на
циональному выбору каждого из народов. В своём выстуй' 
лении на встрече с общественностью Казахстана в январе 

г —— ной С И Т У А Ц И И в России Разде 

2010 г. Святейший патриарх Кирилл отметил, что в 
условиях многонационального государства, каким и явля
ется Россия, каждый суверенитет и национальный выбор 
не должны быть нацелены на конфронтацию, на разжи
гание конфликтов и противоречий. Он отметил, что в 
условиях государственного суверенитета и независимости 
люди, вышедшие из общей исторической традиции, могут 
и должны сохранять тесные взаимоотношения, братские 
связи, чтобы вместе решать проблемы, с которыми они 
сталкиваются. 

Глава 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
И ОПЫТ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО, 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
И РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В соответствии с конституционным принципом отделе
ния религиозных объединений от государства и их равен
ства перед законом (статья 14 Конституции Российской 
Федерации) Федеральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях», Закон Российской 
Федерации «Об образовании» устанавливают, что государ
ство должно обеспечивать светский характер образования 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. В таких учреждениях, а также органах, 
осуществляющих управление в сфере образования, созда
ние и деятельность организационных структур религиоз
ных движений и организаций (объединений) не допус
каются. 

Законодательством Российской Федерации определён 
социальный заказ государства на воспитание человека 
современно образованного, нравственного, обладающего 
чувством ответственности за судьбу страны и способного 
к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. По
этому интеграция обучающихся в национальную и миро
вую культуру — одна из важнейших задач системы обра
зования. В ходе осуществляемой работы по обновлению 
Федеральных государственных образовательных стандартов, 
отвечающих названным приоритетам, воспитательное про
странство образовательного учреждения рассматривается 
к
ак форма жизнедеятельности, которая выводит обучаю

щихся в мир культуры, расширяет возможности личностно
го и духовно-нравственного саморазвития, самореализации, 
самоопределения. Удовлетворение мировоззренческих по
требностей граждан Российской Федерации, формирова
ние духовно-нравственной личности реализуются посред-



ством преподавания в общеобразовательных учреждениях 
в том числе и знаний по истории и культуре религий —• 
разнообразных предметов, спецкурсов, факультативов ре
лигиоведческого, культурологического характера. 

Среди других документов, определяющих государ
ственное значение преподавания знаний по религиозной 
культуре и истории религии России, необходимо отметить 
Концепцию национальной образовательной политики Рос
сийской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки 
России от 3 августа 2006 г. № 201). Национальная обра
зовательная политика Российской Федерации направлена 
на создание оптимальных условий для этносоциокультур-
ного развития юных граждан Российской Федерации и 
преследует триединую цель: создание условий для удов
летворения этнокультурных образовательных потребнос
тей народов, граждан полиэтничной России; содействие 
средствами образования политике государства, направлен
ной на консолидацию многонационального народа России 
в единую политическую нацию; создание необходимых 
условий, обеспечивающих формирование этнокультурной 
и общероссийской гражданской самоидентификации обу
чающихся. 

В настоящее время в регионах Российской Федерации 
разработаны и реализуются программы разнообразных 
предметов, спецкурсов, факультативных и элективных 
курсов ( «История и культура мировых религий» — Моск
ва; «Духовное краеведение Подмосковья» — Московская 
область; «История православной культуры земли Смолен
ской» — Смоленская область; «Православие и казаче
ство» — Ростовская область; «Развитие русской культуры 
на основе православных знаний» — Брянская область; 
«История и культура традиционных религий народов Ка
рачаево-Черкесской Ре спублики» — Карачаево-Черкес
ская Республика; «Основы духовно-нравственной культу
ры» — Тюменская область; «Культура народов Республи
ки Саха (Якутия ) » — Республика Саха (Якутия) ; «Моя 
Бурятия» — Республика Бурятия; «Урал . Человек. Исто
ки » — Свердловская область; «Основы православной 
культуры» и «Основы мусульманской культуры» — 2 по
следовательно изучаемых предмета в Республике Мордовия 
и др . ) . В Чеченской и Ингушской Республиках препода
вание курса по истории мировых религий является со
ставной частью системной политики, направленной на 
создание более благоприятных условий для межкультур
ного и межконфессионального диалога. Всего в субъектах 
Российской Федерации изучается 97 различных предме
тов, в той или иной степени включающих вопросы исто
рии и культуры религий. 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

В Федеральном государственном образовательном стан
дарте общего образования в рамках обязательных предме
тов ( «История Отечества», «Окружающий мир» , «Лите
ратурное чтение» , «Изобразительное искусство», «Исто
рия» — начальная школа; «Литература» , «Обществозна-
ние» — основное общее образование) предусмотрено изу
чение истории и культуры религии, в первую очередь 
христианства (православия), а также религий, составляю
щих неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России. Кроме того, исторические и культурные основы 
мировых религий могут преподаваться в форме факульта
тивных занятий, элективных или специальных курсов, а 
также в различных формах внеурочной деятельности. Ис
пользуемые в настоящее время учебники по истории, ли
тературе, обществознанию содержат значительный объём 
материала по духовной культуре, быту, традициям наро
дов России и мира. 

Знакомство обучающихся с историей и культурой ре
лигий народов России не может и не должно замыкаться 
в рамках классно-урочной формы. Огромные возможнос
ти в этом направлении предоставляет система дополни
тельного образования детей через реализацию авторских 
образовательных программ в области культуры, этики, 
морали, духовно-нравственного воспитания. Во многих ре
гионах России для реализации таких программ созданы 
специальные центры. 

Помимо реализации религиоведческих или культуро
логических предметов, факультативных, элективных кур
сов и программ дополнительного образования детей, в 
Российской Федерации законодательно закреплено (Феде
ральный закон «О свободе совести и религиозных объеди
нениях», статья 5) право родителей обучать детей религии 
вне образовательной программы (под обучением религии 
понимается преподавание основ вероучения). В соответ
ствии с этим был утверждён приказ Минобразования Рос
сии от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении госу
дарственными и муниципальными учреждениями религи
озным организациям возможности обучать детей религии 
вне рамок образовательных программ» (зарегистрирован в 
Минюсте России 5 августа 2003 г. № 4955). 

В соответствии с данным приказом администрациям 
государственных и муниципальных образовательных уч
реждений при предоставлении религиозным организаци
ям возможности обучать детей религии вне рамок образо-
в
&тельных программ необходимо учитывать следующее: 

°бучение религиозными организациями детей религии 
в
 государственных и муниципальных образовательных 

Упреждениях может осуществляться только с согласия 



детей, обучающихся в образовательных учреждениях, и 
по просьбе их родителей (законных представителей), при 
этом просьбу рекомендуется оформлять в виде письменно
го заявления на имя администрации образовательного уч
реждения. 

Предоставление религиозным организациям возмож
ности обучать детей религии в государственных и муни
ципальных образовательных учреждениях осуществляется 
по согласованию с соответствующим органом местного 
самоуправления. Используемые в процессе обучения рели
гии литература и учебно-методические пособия, включая 
аудио- и видеоматериалы, должны иметь маркировку с 
официальным полным наименованием данной религиоз
ной организации. 

Содержание обучения религии, его формы и методы 
определяются религиозными группами самостоятельно, но 
не могут противоречить нормам Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства в сфере обра
зования, Всеобщей декларации прав человека, статья 18 
которой определяет право каждого человека на свободу 
мысли, совести и религии. Это право включает свободу 
менять свою религию или убеждения и свободу исповедо
вать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в 
учении, богослужении и выполнении религиозных и ри
туальных обрядов. 

В 35 из 67 субъектов Российской Федерации, предста
вивших информацию в 2008/09 учебном году, имеются 
договорные отношения с религиозными организациями, в 
некоторых случаях включающие договорённости о предо
ставлении помещений государственных и муниципальных 
образовательных учреждений для религиозного обучения. 
При этом подавляющая часть договоров заключена с пра
вославными организациями, в единичных случаях — 
с организациями других традиционных религий (ислам и 
иудаизм). Всего 90 школ (из них 39 в Центральном феде
ральном округе и 46 в Приволжском федеральном окру
ге) имеют договорные отношения на использование поме
щений образовательных учреждений для обучения детей 
религии вне рамок образовательных программ. Количест
во обучающихся — 2521 человек. 

Важно учитывать, что международные правовые нор
мы устанавливают, что «государство при осуществлении 
любых функций, которые оно принимает на себя в области 
образования и обучения, уважает право родителей обеспе
чивать, чтобы такие образование и обучение соответствова
ли их собственным религиозным и философским убежде
ниям» (Конвенция ООН о борьбе с дискриминацией в 
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области образования, Протокол № 1 к Конвенции Совета 
Европы о защите прав человека и основных свобод). 

Статьёй 26 Всеобщей декларации прав человека уста
новлено: «Образование должно быть направлено к полному 
развитию человеческой личности и к увеличению уваже
ния к правам человека и основным свободам. Образование 
должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 
группами...» 

В Декларации ООН о ликвидации всех форм нетерпи
мости и дискриминации на основе религии или убежде
ний установлено право «вести преподавание по вопросам 
религии или убеждений в местах, подходящих для этой 
цели» (статья 6 ) . В данном международном документе 
особо указывается, что «права и свободы, провозглашён
ные в настоящей Декларации, предоставляются в нацио
нальном законодательстве таким образом, чтобы каждый 
человек мог пользоваться такими правами и свободами на 
практике» (статья 7). 

В образовательной практике многих стран Европы осу
ществляется приобщение школьников к духовным и куль
турным ценностям мировых религий, религия присутствует 
в государственной школе, и право граждан на религиозное 
образование конституционно закреплено. Приобщение 
учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре 
религий в образовательных учреждениях является фор
мой реализации прав учащихся и их родителей на полу
чение образования в соответствии с ценностями своей 
культуры, а также убеждениями, принятыми в семье. 

В то же время во многих европейских странах в на
стоящее время идёт пересмотр «одноконфессиональных 
образовательных программ» в связи с решениями Европей
ского суда по правам человека от 29 июня 2007 г. и от 
9 октября 2007 г., рассмотревшего дела о ведении уроков 
«христианского образования, религии и образа жизни» в 
общеобразовательных школах Норвегии (Норвежская 
евангелическо-лютеранская церковь, имеющая статус го
сударственной, находится в ведении Министерства просве
щения, науки и религии), а также о порядке преподавания 
«религиозной культуры и этики» в общеобразовательных 
щ

колах Турции и признавшего это преподавание не соот
ветствующим критериям объективности и плюрализма. 

Российская Федерация выступает с поддержкой пред
ложений о приобщении обучающихся к духовным и нрав
ственным ценностям, в том числе к религиозным тради
циям и культуре, не противоречащим основным принци
пам государственной политики в области образования и 
общим целям воспитания детей. Законом Российской 



Федерации «Об образовании» установлено, что содержа 
ние образования должно содействовать взаимопониманию и I 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и соци-
альной принадлежности, учитывать разнообразие мировоз-1 
зренческих подходов, способствовать реализации права I 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений 
(пункт 4 статьи 14). 

Изучение религиоведческих и культурологических 
дисциплин в системе образования Российской Федерации 
призвано формировать у обучающихся представление о 
религия как о социокультурном феномене, важной состав
ляющей мировой культуры, являться основой воспитания ( 
межнациональной, межконфессиональной толерантности, 
служить профилактике религиозного и межнационально- \ 
го экстремизма, фанатизма, ксенофобии, способствовать [ 
осознанному и свободному выбору мировоззрения. 
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ 

Религиозное сознание, представление о «божествен
ном», как уже отмечалось выше, присуще человеческому 
сознанию. Однако формируется и формулируется оно не 
только на основании внутреннего чувства и индивидуаль
ного опыта человека, а в значительной степени и на 
основании той историко-культурной, языковой, общест
венной и собственно религиозной среды, в которой проис
ходит духовное формирование личности. Сочетание этих 
факторов в любой момент человеческой истории беско
нечно велико, и соответственно богат спектр религиозных 
форм, традиций, школ и вероучений. Попытка их систе
матического описания и классификации сталкивается с 
определёнными трудностями и не может считаться исчер
пывающей. 

При сопоставлении религиозных верований существен
ным признаком является признание или непризнание 
тождества между божеством, с одной стороны, и миром и 
человеком — с другой. Этот признак позволяет выделить 
следующие категории: пантеистические религии (исто
рическими формами пантеизма считаются некоторые сис
темы индийской (брахманизм, индуизм, веданта) и ки
тайской (даосизм) философии) утверждают единство и 
тождественность божества и мира; теистические религии 
'например, христианство, ислам, иудаизм) признают неза
висимое существование божества и тварного (т. е. сотво
ренного божеством) мира и человека. 

Следующим признаком для различения религиозных 
Ве

Рований служит признание или непризнание господства 
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единого божества над миром и человеком, разделяющее 
верования на политеистические (индуизм, даосизм, син
тоизм, а также языческие религии народов Севера, Афри
ки, исповедующие существование множества богов) и 
монотеистические (единобожие). Примерами последних 
можно считать «аврамические» религии — иудаизм, хрис
тианство, ислам. 

Вероучения, представляющие единобожие, различают
ся между собой главным образом отношением к личности 
Христа. Иудеи ожидают пришествия Его как идеального, 
посланного Богом царя и потомка Давида. 

Христианство исповедует Иисуса Христа, родившегося 
две тысячи лет тому назад, распятого за грехи всего че
ловечества, воскресшего на третий день и грядущего во 
втором Своём пришествии судить живых и мёртвых и 
установить Своё вечное царствие. Ислам же, связывает 
спасение верующего со следованием «пяти столпам», т. е. 
вероисповедальным, нравственным и ритуальным основам 
исламского учения. 

В зависимости от следования древнейшим традицион
ным формам или нравственным установлениям и нормам 
иудаизм в современном мире представлен в своём ортодок
сальном, традиционном и реформистском течениях. 

Принципиальные различия течений внутри ислама 
прослеживаются по вопросам в основном правопримене
ния, а не догматики (вероучения), за исключением вопроса 
о свободе воли и, следовательно, личной ответственности: 
шииты возлагают её на человека в гораздо большей мере, 
чем сунниты, подчёркивающие в своём учении роль боже
ственного предопределения. 

Различные христианские традиции, отражая истори
ческий опыт церкви, выделяют те или иные грани и аспек
ты христианского вероучения, богослужения или благо
честия, которые в той или иной культурно-исторической 
среде оказывались наиболее актуальными и принципиаль
но важными. В названиях, исповеданиях и богослужебной 
практике различных современных церковных объедине
ний (баптисты, пятидесятники, православные, адвентисты 
и т. д . ) этот исторический духовный опыт находит более 
или менее яркое выражение. Например, баптистская цер
ковная традиция настаивает на необходимости крещения 
по личному исповеданию веры человеком в зрелом возрас
те, в то время как православная и лютеранская традиций 
допускают крещение младенцев по вере родителей или ду
ховных восприемников. 

При этом решения вопроса об отношении члена совре
менного российского общества к вере и к Богу, очевидно> 
не следует ждать ни от государственной власти, ни даже 
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оТ властей и религиозных авторитетов, задача которых, 
вероятно, должна сводиться, с одной стороны, к предо
ставлению населению наиболее полной и непредвзято по
добранной информации о различных вероучениях, а с 
другой — к обеспечению права и возможности каждой лич
ности совершить этот выбор самостоятельно, ответственно 
и осведомлённо. Верующий человек в современном обще
стве ощущает на себе давление, происходящее, как пра
вило, из бытующих в нём представлений о вере. 

Глоссарий 

М о н о т е и з м ( е д и н о б о ж и е ) — с и с т е м а р е л и г и о з н ы х в е р о в а н и й , о с н о 
ванная н а п р е д с т а в л е н и и о е д и н о м б о г е . П р о т и в о п о л о ж е н п о л и т е и з м у 
( м н о г о б о ж и ю ) . Х а р а к т е р е н п р е ж д е в с е г о д л я и у д а и з м а , х р и с т и а н с т в а , и с 
лама. 

П а н т е и з м (пан и г р е ч . theos — б о г ) — ф и л о с о ф с к о е у ч е н и е , о т о ж 
д е с т в л я ю щ е е б о г а и м и р . Т е р м и н «пантеист» б ы л в в е д ё н а н г л и й с к и м ф и 
л о с о ф о м Д ж . Т о л а н д о м ( 1 7 0 5 ) , а т е р м и н «П.» — е г о п р о т и в н и к о м , н и д е р 
л а н д с к и м т е о л о г о м И . Ф а е м ( 1 7 0 9 ) . В п а н т е и с т и ч е с к и х к о н ц е п ц и я х н е 
редко с к р ы в а л и с ь н а т у р а л и с т и ч е с к и е т е н д е н ц и и , р а с т в о р я в ш и е б о г а в 
природе и п о д в о д и в ш и е к м а т е р и а л и з м у , п р е д с т а в л я я с о б о й у ч е н и я , о п 
п о з и ц и о н н ы е п о о т н о ш е н и ю к г о с п о д с т в о в а в ш е м у т е и с т и ч е с к о м у р е л и г и 
озному м и р о в о з з р е н и ю . И н о г д а ж е в ф о р м у П . о б л е к а л и с ь р е л и г и о з н о -
м и с т и ч е с к и е с т р е м л е н и я , р а с т в о р я в ш и е п р и р о д у в б о г е . 

П о л и т е и з м ( г р е ч . поли и теос— б о г ) — м н о г о б о ж и е , п о ч и т а н и е м н о 
гих б о г о в . В П. с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы й м и р п р е д с т а в л я е т с я к а к и е р а р х и я б о 
гов, о б л а д а ю щ и х б о л ь ш е й и л и м е н ь ш е й в л а с т ь ю , и м е ю щ и х к а ж д ы й с в о ё 
и н д и в и д у а л ь н о е и м я , с в о й о б л и к ( ч а с т о а н т р о п о м о р ф н ы й ) и с в о ю о п р е 
д е л ё н н у ю с ф е р у у п р а в л е н и я в п р и р о д е и о б щ е с т в е . П. не и с к л ю ч а е т 
п р и з н а н и я б о г о в д р у г и х н а р о д о в . Т а к о в ы б ы л и р е л и г и и д р е в н и х е г и п т я н , 
греков, р и м л я н и д р у г и х н а р о д о в д р е в н о с т и , а т а к ж е с о в р е м е н н о й И н 
дии, Я п о н и и и т р о п и ч е с к о й А ф р и к и . 

П р а г м а т и з м ( д р . - г р е ч . ярос/ца — д е л о , д е й с т в и е ) — ф и л о с о ф с к о е т е 
чение, б а з и р у ю щ е е с я н а п р а к т и к е к а к к р и т е р и и и с т и н ы и с м ы с л о в о й з н а 
ч и м о с т и . Его п р о и с х о ж д е н и е с в я з ы в а ю т с и м е н е м а м е р и к а н с к о г о ф и л о 
софа XIX в . Ч а р л ь з а П и р с а , к о т о р ы й п е р в ы м с ф о р м у л и р о в а л м а к с и м у 
п р а г м а т и з м а . Д а л е е п р а г м а т и з м р а з в и в а л с я в т р у д а х У и л ь я м а Д ж е м с а , 
Д ж о н а Д ь ю и и Д ж о р д ж а С а н т а я н ы . С р е д и о с н о в н ы х н а п р а в л е н и й п р а г м а 
тизма и з в е с т н ы и н с т р у м е н т а л и з м , ф а л л и б и л и з м , а н т и р е а л и з м , р а д и к а л ь 
ный э м п и р и з м , в е р и ф и к а ц и о н и з м и д р . 

Р е л я т и в и з м (лат. relativus — о т н о с и т е л ь н ы й ) — м е т о д о л о г и ч е с к и й 
п р и н ц и п , с о с т о я щ и й в м е т а ф и з и ч е с к о й а б с о л ю т и з а ц и и о т н о с и т е л ь н о с т и 
и У с л о в н о с т и с о д е р ж а н и я п о з н а н и я . 
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Глава 2. ХРИСТИАНСТВО 

Христианство — крупнейшая по числу своих при
верженцев мировая религия, которая возникла в I в. н. э. 
в восточной провинции Римской империи (Палестине) в 
среде иудеев. Христианство — мировая монотеистическая 
авраамическая религия. Название «христианство» проис
ходит от греческого слова «христос» , что .означает «пома
занник» . Христианство — исторически традиционная 
религия многих народов Европы, Америки, Австралии, 
а также населения некоторых стран Африки и Азии . Пра
вославное христианство является традиционной религией 
большинства народов Российской Федерации. 

По Евангелиям, в Иудее в семье плотника Иосифа ро
дился сын Иисус. Он и был тем самым Мессией, появле
ния Которого уже несколько столетий ожидали жители 
Иудеи. Приняв крещение в водах реки Иордан, Он про
поведует, совершает первые чудеса и исцеления, произно
сит свою главную Нагорную проповедь, раскрывающую 
суть Его миссии: «Не думайте, что Я пришёл нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но испол
нить» (Мф. 5: 17). Провозглашая наступление Царства 
Божия, Иисус призывал людей сделать усилие , чтобы 
войти в него. Не отменяя традиционные заповеди, Он рас
ширил их толкование: нельзя не только убивать, но и гне
ваться на человека; нужно любить не только ближнего, 
но и врага; нельзя отвечать злом на зло. Проповедь Иису
са была обращена ко всем — и к праведникам, и к греш
никам: « . . .Не здоровые имеют нужду во враче, но боль
ные... Я пришёл призвать не праведников, а грешников к; 
покаянию» (Мф. 9: 12—13). Иисус подчёркивает всеобъ
емлющий характер любви и милости Бога. 

Популярность проповедей Иисуса Христа, рост числа 
Его приверженцев вызвали у религиозных лидеров Иудеи 
ненависть и намерение расправиться с Ним. Один из уче
ников предал Иисуса Христа, Он был схвачен и осуждён 
на казнь римским прокуратором Иудеи Понтием Пила
том. Своими муками на кресте Христос искупил перво
родный грех людей. На третий день после казни Он воск
рес и в течение ещё сорока дней чудесным образом являл
ся своим ученикам, а потом вознёсся на небо, обещай 
вернуться на землю в определённые, но тайные для всех 
сроки второго пришествия и завещая апостолам пропове
довать своё учение среди всех народов мира. 

Первыми распространителями христианства стали 
12 апостолов, основавших христианские общины. Самые 
известные из них — Пётр (считающийся основателем 
христианской церкви), Павел (бывший ярый фарисей> 
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который не был учеником Христа, но, уверовав в Него, 
очень много сделал для разъяснения в своих проповедях 
учения Иисуса), Андрей (распространявший христианство 
в разных странах, в том числе по версии древнерусской 
летописи «Повесть временных л е т » и в России) . 

О географических пределах, в которых происходило 
формирование христианства в середине и второй полови
не I в., дают представление книги Нового Завета. Так, в 
Апокалипсисе автор обращается к своим единоверцам, 
живущим в городах Малой Азии : Эфесе, Смирне, Фила
дельфии и других. Послания апостола Павла адресованы 
христианским общинам, расположенным в Риме, Корин
фе, Фессалониках, Эфесе и других городах Греции и Ма
лой Азии . О том, что христианство складывалось преиму
щественно среди евреев, живущих за пределами палести
нских земель, говорит и тот факт, что почти все книги 
Нового Завета написаны на греческом языке, которым 
пользовались в качестве разговорного именно евреи, жив
шие за пределами Палестины. Первые христиане пропо
ведовали терпение и покорность, непротивление злу, про
щение обид, личное морально-духовное совершенство как 
единственно возможный образец поведения для всех людей. 

Организация церкви. Христиане верили, что состав
ляют единую вселенскую церковь. Она была организована 
по принципу «диоцезов» (термин, обозначавший террито
риальную единицу в составе империи), или «епархий» во 
главе с епископом. Особым почётом пользовались епископы 
Иерусалима, Александрии, Антиохии , Карфагена, Кон
стантинополя и Рима. Епископу Римскому как главе 
церкви имперской столицы отдавалось первенство перед 
Другими епископами. Кроме того, согласно традиции, пер
вым епископом Рима был апостол Пётр, которого Сам 
Христос поставил главой церкви. 

Чтобы противостоять различным течениям, христиан
ская церковь выработала три принципа, позволявшие 
обеспечить сохранение веры в её изначальной чистоте. Во-
первых, это была доктрина апостольского преемства, соглас
но которой апостолы усвоили Евангелие непосредственно 
от Христа, а затем, перед смертью, передали его вместе со 
воим вероучительным авторитетом епископам, избранным 
Ристианами местной церкви, а эти епископы в свою оче

редь передавали его своим преемникам. В связи с этим 
Церковь должна была определить, какие именно линии 
нископства восходят непосредственно к святым апосто-
ам. в частности, епископы Римские считались прямыми 
Реемниками апостола Петра. 

с в
°-вторых, был определён круг писаний, в которых 

Держалось учение апостолов — канон из 27 книг, со-
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ставляющих Новый Завет. Основным критерием 
включения той или иной книги в канон было авторство 
апостола либо лица, связанного с одним из апостолов. 

В-третьих, было необходимо дать чёткую формулу, 
выражающую сущность христианской веры, в результате 
чего возникли символы веры, из которых наиболее рас
пространённым был Апостольский Символ веры. Название 
этого Символа указывало не на то, что он был сформули
рован самими апостолами, а на то, что в нём было кратко 
выражено основное содержание апостольского учения. 

Становление христианства. За шесть веков исто
рии христианства были достигнуты значительные успехи, 
позволившие христианской религии устоять перед лицом 
многочисленных угроз. Многие завоеватели с севера при
нимали христианскую веру. В начале V в. Ирландия, до 
IX в. остававшаяся за пределами Римской империи и не 
подвергшаяся нашествиям иноземцев, превратилась в 
один из главных центров христианства, и ирландские 
миссионеры отправились в Британию и в континенталь
ную Европу. Ещё до начала VI в. некоторые германские 
племена, обосновавшиеся в бывших пределах империи, 
приняли христианство. В V I — V I I вв. были обращены анг
лы и саксы, вторгшиеся в Британию. В конце V I I — V I I I в. 
большая часть территории современных Нидерландов и 
долины Рейна становится христианской. Ещё до конца X в. 
началась христианизация скандинавских народов, славян 
Центральной Европы, болгар, Киевской Руси, а позднее 
венгров. До того как арабское завоевание принесло с со
бой ислам, христианство успело распространиться среди 
некоторых народов Центральной Азии , а также исповедо
валось небольшими общинами в Китае. Христианство 
распространилось также вверх по течению Нила, на теш 
ритории, в настоящее время занимаемой Суданом. 

Вторая половина X в. рассматривается как расцвет| 
христианства, продолжавшийся около четырёх веков. 
Христианство было официально принято скандинавскими 
народами, распространилось среди негерманских народо» 
на побережье Балтийского моря и на равнинах России. Н» 
Иберийском полуострове ислам оттеснялся к югу и удер* 
жался только на крайнем юго-востоке — в Гранаде. На Си* 
цилии ислам удалось вытеснить полностью. 

Особенно бурный расцвет христианство переживало на 
Западе. Одним из проявлений этого возрождения явилосч 
возникновение новых монашеских движений, создавались 
монашеские ордена (цистерцианцы, францисканцы i 
доминиканцы) . Великие папы-реформаторы — прежД' 
всего Григорий V I I (1073—1085) и Иннокентий I I I (1198^ 
1216) — добились того, что христианство стало играТ* 

важную роль в жизни всех классов общества. Воздвига
лись величественные готические соборы и приходские 
церкви, выражающие в камне веру христиан. Теологи-
схоласты трудились над тем, чтобы осмыслить христианс
кое вероучение в терминах греческой философии. Выдаю
щимся теологом был Фома Аквинский (1226—1274) . 
В народе или в учёной среде возникали также многочис
ленные течения, которые церковь осуждала как еретичес
кие и осуществляла против них гонения. 

Произошёл раскол между западной и восточной церк
вями, который постепенно усиливался. Причины раскола 
носили отчасти социальный характер, поскольку разви
вавшиеся и обострявшиеся культурные и языковые раз
личия проявились в соперничестве за первенство автори
тета и власти двух имперских столиц, восточной и запад
ной, и соответственно двух церквей, олицетворяемых 
этими столицами. Не последнюю роль сыграли различия 
в восточной и западной богослужебной практике. Споры 
возникли и по поводу западной формулировки никейско-
го Символа веры, в котором первоначально говорилось об 
исхождении Святого Духа от Отца и в который западная 
церковь включила слова, указывающие на то, что Дух 
исходит не только от Отца, но и от Сына. 

Невозможно назвать точную дату окончательного рас
кола между восточной и западной церквями. Обычно в 
качестве такой даты называют 1054 г. Позже единство 
церкви было опять восстановлено. После того как в 4-м 
Крестовом походе (1204) крестоносцами был захвачен и 
разграблен Константинополь, византийский престол занял 
Балдуин Фландрский (1171—1205), провозгласивший объ
единение восточной и западной церквей под властью 
папы римского. Греки ненавидели латинян, и в 1261 г., 
когда крестоносцы были изгнаны из Византии, установ
ленная ими уния распалась. Последующие попытки возоб
новить унию с целью заручиться поддержкой Запада в 
борьбе против Османской империи не находили сочув
ствия среди населения. 

Колонизация. Процесс территориальной экспансии 
христианства осуществлялся прежде всего католической 
Церковью и такими государствами, как Испания и Порту
галия. Христианство распространялось отчасти посред
ством миссий среди нехристианских народов, а отчасти за 
счёт миграции европейского населения. Широкие масшта
бы оно приобрело в Карибском бассейне и в Центральной 
11

 Южной Америке. Меньшие по численности христианские 
?;б1цины возникали в Канаде и отдельных областях на по-
е
Режье Африки, в Индии, на Цейлоне, в Китае, Японии 
Ост-Индии, особенно на Филиппинах . 
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Просвещение X V I I — X V I I I вв. заключало в себе новую 
угрозу христианству. Скептический деизм таких мысли
телей, как Локк в Англии , энциклопедисты во Франции 
и Лессинг в Германии, имел мало общего с традиционной 
верой. 

Большинство церквей того времени, включая римско-
католическую церковь, а также православные и протеста
нтские церкви, были тесно связаны с государством. Акт о 
веротерпимости, принятый в 1689 г. в Англии, осла-бил эту 
систему. Затем произошла Французская революция 
(1789—4799), а за ней — Наполеоновские войны (1804— 
1814), которые уничтожили или ослабили многие полити
ческие структуры, контролировавшиеся церковью. 

Отношение к христианству в X I X в. было отмечено! 
резкими контрастами. С одной стороны, в обществе про
должалось развитие антихристианских тенденций. В ка
толических странах поднималась волна революционных 
движений, преимущественно антиклерикальной направ-; 
ленности. 

Промышленная революция ослабила традиционные ус
тои общества, ассоциировавшиеся прежде всего с цер
ковью. Новые социально-политические учения, особенно 
марксизм, были откровенно антихристианскими. В 1870 г. 
I Ватиканский собор провозгласил догмат о непогреши
мости пап в тех случаях, когда они высказываются ei 
cathedra (т. е. официально) по вопросам вероучения и мо
рали, и подтвердил, что папа пользуется абсолютной ад
министративной властью в церкви. 

На Востоке в результате ослабления могущества Осман 
ской империи и освобождения от турецкого ига Греции, 
Болгарии, Румынии и Сербии церкви этих стран избави
лись от многовековой зависимости от мусульманских пра
вителей. 

В Русской православной церкви возникли новые вея 
ния, прежде всего в молитвенной практике и благочестии 
а также в богословии. 

Энергично развивался протестантизм. Новую жизнь 
христианство вдохнули в континентальной Европе пие* 
тизм (возникший ещё в X V I I в.) и оживление лютеранское 
веры, а в англосаксонском мире — евангелизм. Такие 
движения, как Внутренняя миссия в Германии, а такЖЧ 
Армия спасения, Христианская ассоциация молодых людей 
( Y M C A ) и Христианская молодёжная женская ассоциации 
( Y W C A ) в Великобритании, ставили целью решение проб
лем, возникших в результате урбанизации и индустрии', 
лизации общества. 

Организация Красный Крест и движение христианск<у 
го пацифизма противостояли злу, которое несла с собоч 
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война. Протестанты сыграли большую роль в установле
нии запрета на использование труда рабов на Британских 
островах и в С Ш А . 

Распространение христианства в этот период осуще
ствлялось отчасти за счёт активной и массовой иммигра
ции населения традиционно христианских стран в Амери
ку, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку, а 
отчасти за счёт обращения нехристианских народов. 

После Первой мировой войны христианство столкну
лось с новыми угрозами и трудностями. Две мировые вой
ны затронули все народы на Земле. Появление в 1945 г. 
ядерного оружия поставило под угрозу жизнь всех лю
дей. В Европе и Азии упразднялись старые формы управ
ления. В обширных регионах — прежде всего в России 
и в Китае — на смену старой власти пришёл коммуни
стический режим, сочетавшийся с воинствующим ате
измом. 

Страны одна за другой переживали промышленную ре
волюцию, которая также ставила под угрозу существова
ние традиционной религии. 

В Западной и в Восточной Европе резко сократилось 
число прихожан. Колониальная система рухнула, а хрис
тианство, ассоциировавшееся у жителей бывших колоний 
с западным империализмом, стало рассматриваться как яв
ление империалистической культуры. В результате в этих 
странах расцвели нехристианские религии, прежде всего 
ислам, индуизм и буддизм. Однако основной тенденцией 
XX в. во всём мире становится движение к секуляризации, 
отвергающей всякую религию. 

Современное христианство. Вопреки этим труднос
тям распространение христианства продолжается во всём 
мире. Несмотря на демографический взрыв в странах 
«третьего мира» в период после Первой мировой войны, 
число христиан, остающихся одним из религиозных мень
шинств, значительно увеличилось по отношению к общей 
численности населения в Индии, Индонезии и африкан
ских странах, расположенных к югу от Сахары. 

Христианство явилось важным фактором социального 
и
 культурного развития получивших независимость наро

дов стран «третьего мира » . В частности, расширялась 
программа подготовки христианских священнослужите
лей из числа представителей коренного населения, и мно-
Ги

е из них вошли в епископат римско-католической церк-
Ви

 (или в его аналог в протестантских церквях). Когда во 
в
Ремя Второй мировой войны из целого ряда стран были 

°
т
озваны европейские миссионеры, работу по обращению 
христианство населения этих стран приняли на себя 

е
стные священники и епископы. 
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История разделения церквей / А. П. Лебедев. 
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Христианство продолжало существовать в странах сГ^^лые знания в значительной степени изменили тради-
коммунистическим режимом. В России после периода, цИ0Нную картину мира, на которой основывается класси-
когда воинствующая антихристианская политика комму. ч е с к а я теология, в то же время, по мнению многих свет-
нистов привела к значительному сокращению численности сКИХ учёных, диалог важен, потому что меняющаяся кар-
членов церкви, христианство возродилось вновь, и число т и н а мира требует всё новых языков её описания и 
верующих сегодня существенно увеличилось за счет всех доГОсловие может подсказать ответы учёным, 
ветвей христианства, прежде всего православия, а также Сегодня христиане достигли такой степени единства 
протестантизма и католицизма. В Восточной Германии, каКОй не знали раньше. Они далеки от объединения в 
Польше , Венгрии, Чехословакии, Румынии , Болгарии 0бщую церковь, но стали выступать единым фронтом пе-
и Югославии церкви продолжали существовать несмотря р е д ЛИЦОм всего мира. Явление экуменизма сегодня при-
на многочисленные трудности и притеснения. В Китае знаётся большинством христиан позитивным. Экумениче-
где численность христиан никогда не превышала 1/„ сКОе движение, экуменизм (греч. oikumene — обитаемый 
населения, количество церквей сократилось более резко, м и р ; Вселенная) — движение христианских церквей за 
а христиане подвергались жестоким преследованиям, устранение разобщённости между ними и сплочение цер-
однако христианство сохранилось и здесь. ковных сил в международном масштабе. Оно возникло по 

Возникают новые течения в христианстве. Так, в като- инициативе протестантских церквей в начале XX в., 
лицизме всё больше мирян участвует в жизни церкви, о 0К0Нчательно организационно оформилось на Всемирной 
чём свидетельствует возникновение Литургического дви- ассамблее церквей в Амстердаме (1948), где был создан 
жения, Католического действия, Евхаристических конг- Всемирный совет церквей (ВСЦ) — орган, объединяющий 
рессов, христианско-демократических партий, Легиона и координирующий деятельность участвующих в экуме-
Девы Марии и большого числа молодёжных организа- ническом движении церковных организаций, 
ций, а также осуществление новых переводов Библии на Целями экуменического движения являются усиление 
разные языки. В Европе позиции католической церкви влияния религии и выработка общехристианской соци-
особенно сильны в Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Се- альной программы, пригодной для верующих, живущих в 
верной Франции, Южной Германии, Швейцарии, Север странах с различными социальными системами. Христи
ной Италии и Польше . анские церкви понимают также, что сегодня необходим 

В протестантизме возникли такие новые институты, активный диалог с представителями других конфессий, 
как евангелические академии и церковные съезды

 в 1 е
Р обществом, поэтому с их стороны предпринимаются реши-

мании, «Церковь в мире» в Нидерландах, «Аиона» в Шот тельные шаги по вопросам взаимодействия различных ми-
ландии и «Сигтуна» в Швеции, призванные внедрить i ровых конфессий между собой и со светским обществом в 
общество христианские идеалы. В Великобритании и С Ш А решении важнейших социальных проблем

1
, 

предпринимались усилия по приобщению к христианств? 
трудящихся, далёких от церкви. Глоссарий 

Благотворительная организация «Хильфсверк» евапте Апостолы ( г р е ч . сотосттоЪС - п о с о л , п о с л а н н и к ) - 1) у ч е н и к и и п о с л е -
лической церкви Германии, Межконфессиональныи коми дователи И и с у с а Х р и с т а ; 2) д в е н а д ц а т ь н е п о с р е д с т в е н н ы х учеников Христа, 
тет помощи беженцам (C IMADE) во Франции и Всемир Т а и н с т в о — 1) с о к р о в е н н а я м ы с л ь , в е щ ь и л и д е й с т в и е ; 2) б о г о у ч р е ж -
ная церковная служба в С Ш А явились тем средством, ' ^ н ы е с в я щ е н н ы е д е й с т в и я , в к о т о р ы х п о д в и д и м ы м о б р а з о м в е -
помощью которого протестанты стремились облегчит! дующим с о о б щ а е т с я н е в и д и м а я б л а г о д а т ь Б о ж и я . 
физические страдания жертв Второй мировой войны * частГ

ессия
 ~~ п о м а з а н н и к . П о м а з а н и е о с о б ы м м а с л о м ( е л е е м ) б ы л о 

последующих войн. Протестантские церкви з а являли ' п р е с т Г Г п ~ е н Г В с Г щ Т н и С к о в В в Т а Т ™ ^ В 0 3 В е д е н и и ц а р е й н а 

проблемах трудящихся, межрасовых отношениях и о меэ*| п о с в я щ е н и и с в я щ е н н и к о в в с а н . 

дународных проблемах. I Дополнительная литература 
Предпринимались и предпринимаются значительны L разделения 

усилия по учёту основных интеллектуальных течении cJm., 2005 «-тория разделения 

временности. Сейчас на уровне науки и религии о т ч ё т л * 2 . Л ь ю и с А-. а П р о с т о х р и с т и а н с т в о / к . с . Л ь ю и с - _ м 1 9 9 1 

во прослеживается тенденция к диалогу. Общественна - - — — 
значимость такого диалога очевидна — он нужен i 
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3. Народы России. Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тиш
ков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. — М., 2008. 

4. Поснов М. Э. История христианской церкви / М. Э. Поснов. — 
М., 2005. 

5. Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства: 
античные критики христианства / А. Б. Ранович. — М., 1990. 

6. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории / 
И. С. Свенцицкая. — М., 1989. 

7. Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. / под ред. 
С. С. Аверинцева. — М., 1993, 1995. 

8. Тальберг Н. Д. История христианской церкви / Н. Д. Тальберг. — 
М., 1991. 

9. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красни
кова, Е. С. Элбакян. — М., 2008. 

2.1. ПРАВОСЛАВИЕ 

Важным фактором формирования российской культуры 
стало утверждение на Руси православия — одной- из вет
вей христианства. В I тысячелетии обе ветви христиан
ства — и восточная, и западная, принявшие в 451 г. 
постановления IV Вселенского (Халкидонского) собора о 
двуединой природе Иисуса Христа, называли себя право
славными или ортодоксальными (греч. ор9о5о£ш — 
правильное суждение или правильное учение) . Однако 
постепенно между ними накапливались различия в обряд
ности и церковном устройстве. В 1054 г. произошёл рас
кол, и название «православная» закрепилось за Восточной 
церковью. 

Догматические основы, обрядность и организа
ционное устройство православия. Священная книга 
православных, как и других христианских конфессий — 
Библия. Библия — это изложение истории с религиозной 
точки зрения, т. е. изложение Священной истории. Биб
лия (Священное Писание) состоит из двух частей: Ветхо
го и Нового Заветов. 

Ветхий Завет принимается христианами в разном объё
ме. Записанные еврейскими хранителями предания — 
масоретами в основном на древнееврейском языке (книга 
пророка Даниила — частично на арамейском языке) и тож
дественный Танаху иудаистов, он состоит из тридцати де
вяти книг. 

В I I I — I I вв. до н. э. Ветхий Завет (Танах) был переве
дён на греческий язык с древнееврейского. В сделанном в 
конце IV — начале V в. блаженным Иеронимом переводе 
Библии на латинский язык имеется ещё одна книга, ко
торой нет ни на еврейском, ни на греческом языках. 

К книгам, отсутствующим в масоретской Библии, раз
личные направления христианства относятся по-разному-
Православная церковь считает их подлинными, хотя и не 
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каноническими, и рассматривает как добавление к Свя
щенному Писанию

1
. 

Что касается Нового Завета, то он безоговорочно при
нимается как Православной церковью, так и подавляю
щим большинством других христиан. Новый Завет был 
написан (на греческом языке) в I в. от P. X. апостолами — 
учениками Иисуса Христа — после Его мученической 
смерти на кресте. В Новом Завете двадцать семь книг. 
Это четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки , от 
Иоанна), Деяния апостолов, 21 соборное послание апосто
лов (Послание Иакова, Первое и Второе послания Петра, 
Первое, Второе и Третье послания Иоанна, Послание Иуды, 
14 посланий апостола Павла : к Римлянам , Первое и 
Второе к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, к Филип-
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церковь признаёт семь первых Вселенских соборов, состо
явшихся до отделения западной ветви. 

Основные положения православного вероучения изло
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11

 во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-
н
ороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век 

е. прежде всякого времени); Света от Света, Бога истин
на от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна 
ит

ЧУ, Имже вся быша (т. е. через Него всё произошло). 

к Последователи римско-католической церкви ввели эти * 
«он, протестанты же их не признали и в Библию не включили. 
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Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с 
небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 
вочеловечшася. Распятаго же за ны (т. е. за нас) при Пон-
тийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскрес-
шаго в третий день по Писанием (т. е. как было предска
зано в Писании). И возшедшаго на небеса, и седяща одес
ную Отца (т. е. справа от Отца). И паки грядущаго со 
славою судити живым и мертвым (т. е. Он опять придёт 
во славе, чтобы судить живых и мёртвых) , Егоже 
Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем 
и Сыном спокланяема и сславима (т. е. Которому покло
няемся и Которого славим вместе с Отцом и Сыном), гла
гол авшаго пророки (т. е. Который говорил через пророков). 
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю 
(т. е. жду) воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 
А м и н ь » . 

Православные верят в единого Бога, которого 
олицетворяет Божественная Троица — Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Святой Дух . Первый член Символа веры посвящен 
Богу Отцу, Который сотворил из ничего весь существую
щий мир. Далее — со второго по седьмой члены Символа 
веры — говорится о Сыне Божием — Иисусе Христе. По 
православному учению, Иисус Христос имеет два естест
ва: божественное и человеческое. 

Важное место в православном вероучении (как и в ве
роучениях многих других христианских конфессий) зани
мает вера в искупительную жертву Иисуса Христа — му
ченическую смерть на кресте, — принесённую Им ради 
спасения людей. Православные верят также в воскресение 
Иисуса Христа и вознесение Его на небо. Согласно пра
вославной догматике, обязательно произойдёт второе при
шествие Иисуса Христа; когда же оно случится, известно 
только Богу. После второго пришествия будет совершён 
Страшный суд и для праведников установится на земле 
Царство Божие. 

Восьмой член Символа веры сообщает о Святом Духе, 
Который, по православному вероучению, исходит только 
от Бога Отца. В девятом члене Символа веры речь идёт о 
Церкви, которая считается единой, святой, соборной й 
апостольской. Церковь называется единой, потому что 
имеет единую главу — Иисуса Христа. Святость Церкви 
исходит от Бога. Церковь считается соборной, поскольку 
она полная, законченная и не нуждается в дополнениях-
Соборность также означает единство Церкви, её общин й 
верующих и их верность христианским истинам. Церковь 
называется апостольской, так как она основана на Иисусе 

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

' Само монашество не относится к духовенству, к духовенству при
надлежат только монашествующие священники. 

Христе и Святом Духе, посланных Богом Отцом, а также 
на апостолах, посланных Иисусом Христом для распрост
ранения Его веры. Приобщение к Церкви происходит че
рез крещение, о котором говорится в десятом члене Сим
вола веры. Православные считают, что в этом члене 
подразумеваются также шесть других таинств. В одиннад
цатом и двенадцатом членах Символа веры сообщается о 
вере в воскресение из мёртвых и в вечную жизнь. 

Православные верят в посмертное воздаяние: правед
ники, по православному учению, после Страшного суда 
попадут в рай, а грешники — в ад. Д л я православия 
очень характерны идеи милости, любви, всеобщего проще
ния. 

Символом у православных является крест, причём для 
различных ситуаций признаётся и четырёх-, и шести-, и 
семи-, и восьмиконечный крест, хотя наибольшее распро
странение имеет восьмиконечный, «Голгофский» крест. 
Сегодня у большинства православных принято троепер
стное крестное знамение, совершаемое справа налево. 
Известно, что в древности христиане знаменовались двое-
перстием (сегодня двоеперстие сохраняется в старообряд
честве). 

Как учит православная догматика, наряду с личной ве
рой и праведным образом жизни для спасения человеку 
необходима помощь духовенства. Начало православному 
духовенству было положено апостолами, которые через 
рукоположение передали верующим дары Святого Духа и 
таким образом создали церковную иерархию. Сила этой 
иерархии, считают православные, заключается в её не
прерывной апостольской преемственности. 

В настоящее время у православного духовенства суще
ствуют три иерархические степени рукоположения. Пер
вую степень этой иерархии имеют диаконы и протодиако
ны («прото» означает «первый» , «старший») , вторую — 
иереи и протоиереи (собственно священники) , третью, 
высшую степень — архиереи (епископы, архиепископы, 
митрополиты, патриархи). В харизматическом отношении 
все архиереи равны. 

Священный сан у православных могут иметь только 
Мужчины. В православии практикуется монашество (су
ществуют мужские и женские монастыри). В зависимо
сти от пострижения или непострижения в монашество 
православное духовенство делится на чёрное (монашеству
ющее ) и белое. Представители белого духо-венства могут 
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1
 Само монашество не относится к духовенству, к духовенству при

надлежат только монашествующие священники. 
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стать лишь диаконами и священниками. Архиерейская 
степень доступна только монашествующим священникам. 
Чёрное духовенство соблюдает безбрачие, белый 
щенник может иметь жену, но жениться он имеет право 
только до принятия сана. Белому священнику не разре
шается разводиться, а также вступать в повторный брак 
в случае вдовства. 

Православные таинства. Православные признают 
семь христианских таинств. Это крещение, миропомаза
ние, причащение (евхаристия), исповедь (покаяние), брак, 
священство, елеосвящение (соборование). 

Крещение и причащение считаются евангельскими та
инствами, поскольку они были установлены непосред
ственно Самим Иисусом Христом. Крещение рассматрива
ется как духовное рождение, во время которого умирает 
природный человек с его первородным грехом и рождает
ся новый. 

В Православной церкви крещение обычно совершается 
путём троекратного погружения крещаемого в воду с при
зыванием имён Святой Троицы (хотя допускается и кре
щение обливанием, особенно когда таинство совершается 
над взрослым человеком). 

Причащение — это приобщение к Телу и Крови Хрис
товым, в которые во время таинства, как верят правос
лавные, прелагаются подаваемые для причастия хлеб и 
вино. Православные для причастия используют квасный 
хлеб. Евхаристия имеет значение бескровной жертвы. 

В православии (в отличие от католицизма и признаю
щих таинства протестантских конфессий, где первое при
частие человек получает в семь — двенадцать лет ) малень
кие дети тоже причащаются. 

Причащаться в православии могут лишь те, кто перед 
этим исповедовался. Без исповеди разрешено причащать
ся детям до семи лет. Сразу же после крещения в Пра
вославной церкви совершается таинство миропомазания. 
Оно означает всеобщее рукоположение в звание мирян, 
во время которого человек призван получить дар Святого 
Духа . Миропомазание совершается священником или 
епископом, а миро для него освящается собором епис
копов. 

Таинство исповеди (покаяния), которому в правосла
вии придаётся большое значение, имеет целью примирить 
человека с Богом. Если при крещении человек освобож
дается от первородного греха, то на исповеди человеку от
пускаются личные грехи, допущенные им после креще
ния. Обычно покаяние происходит по сознательной воле 
кающегося, но в особых случаях может совершаться и 
в отсутствие его воли, например покаяние в отноше

нии тяжелобольного человека — так называемая «глу
хая исповедь». Покаяние иногда называют вторым кре
щением. 

Таинство елеосвящения у православных имеет двоякую 
направленность: в результате его, считают православные, 
человек освобождается от частных нераскаянных грехов 
(которые совершил неосознанно либо о которых не вспом
нил на исповеди) и ему даются оздоровление и исцеление 
от болезни либо силы для христианской смерти. 

Таинства брака и священства не относятся к обязатель
ным и совершаются не над всеми членами церкви. Таин
ство брака освящает заключение супружеского союза 
мужчины и женщины. Православные верят, что христиан
ский брак заключается силой Святого Духа и не прекра
щается со смертью, а продолжается в Царстве Божием. 
Русская православная церковь, считая церковный брак 
необходимым, вместе с тем с уважением относится к бра
кам, заключённым государственными органами, и считает 
такие браки законными. 

Православная церковь настаивает на нерасторжимости 
брака и призывает супругов к пожизненной верности. 
Развод православными осуждается, хотя с определёнными 
оговорками и ограничениями допускается. Второбрачия 
церковь не поощряет. Однако после законного церковно
го развода второй брак разрешается. В исключительных 
случаях допускается и третий брак. 

Священство — это таинство передачи священнослужи
телям через епископское рукоположение даров Святого 
Духа на совершение таинств и духовное руководство паст
вой. Таинство священства неизгладимо и не может быть 
отменено, недостойного иерарха извержением из сана 
лишь отлучают от служения. Все православные таинства, 
кроме крещения и священства, могут совершаться иерея
ми и архиереями. Таинство священства совершает обяза
тельно архиерей, причём по традиции в рукоположении 
епископа должны участвовать не менее двух архиереев 
(хотя в истории православия известны исключения из это
го правила). Крещение же — единственное таинство, ко
торое при исключительных обстоятельствах может быть 
совершено любым мирянином, как мужчиной, так и жен
щиной, исповедующими христианство. 

Наряду с семью таинствами в Православной церкви со
вершаются и другие действия, сообщающие благодать, хо
тя таинствами и не считаются. Это освящение храма, 
икон и крестов, освящение воды, хлебов, пищи, жилища 
и т. д., погребение, пострижение в монашество. В раннем 
же христианстве погребение, пострижение в монашество 
и освящение храма признавались таинствами. 



Православные христиане почитают Богородицу, анге
лов и святых, а также поклоняются святым мощам и свя
щенным реликвиям. У православных принято общение с 
Богом и святыми перед иконами. 

Богослужебная практика в Православной Церкви 
сложная и торжественная. Церковные службы у право
славных красивые и более длительные , чем у других 
христианских конфессий. Православные имеют богослу
жение для каждого дня седмичного и годичного циклов, 
а также для особых периодов: постов, праздников и т. д. 
Главным из общественных богослужений является литур
гия. В настоящее время у православных совершаются ли
тургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого и 
литургия Преждеосвященных Даров. Чин литургии состо
ит из трёх частей: проскомидии (во время которой свя
щенник или архиерей готовит хлеб и вино для причастия), 
литургии оглашенных (оглашенными в Православной 
церкви называют людей, готовящихся принять таинство 
крещения) и литургии верных (т. е. уже крещённых) . 
Раньше на литургии оглашенных могли присутствовать 
все желающие, а на литургию верных допускались только 
крещёные. В настоящее время на литургии верных разре
шили присутствовать даже нехристианам, причащаются 
же лишь православные. Кроме общественных богослуже
ний, в православии существуют ещё и частные, соверша
ющиеся для удовлетворения нужд конкретного лица (со
вершение таинств, молебны о болящих, путешествующих 
и др., богослужения об усопших, панихиды и т. д . ) . 

Во время богослужения в православном храме возжи
гаются свечи, используется ладан, духовенство одето в 
специальные нарядные облачения. Православное богослу
жение сопровождается хоровым пением. Инструменталь
ная музыка не допускается, поскольку считается, что в 
храме не может быть неосмысленных, пусть и красивых, 
звуков. Богослужения у православных ведутся на нацио
нальных языках, но часто в их архаической форме. 

В православном мире нет жёсткой церковной центра
лизации. Крупные поместные церкви полностью самосто
ятельны, или автокефальны. Каждая из них проводит 
свои собственные поместные соборы. Все автокефальные 
церкви равноправны независимо от того, как именуется 
глава той или другой церкви: патриарх, митрополит или 
архиепископ. Автокефальные церкви связаны между со
бой не какой-то организационной структурой, а общ
ностью догматики, культа и норм церковной жизни. 

В настоящее время в православном мире признано пят
надцать автокефальных церквей: Константинопольская 
(Вселенская) , Александрийская, Антиохийская, Иеруса-
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лимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская , 
Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая) , Албан
ская, Польская , Чешских земель и Словакии, Амери
канская. 

Именно в таком порядке они упоминаются в канони
ческом списке церквей, отражающем значение каждой из 
них для вселенского православия. В таком же порядке их 
предстоятели перечисляются во время торжественных бо
гослужений. Как видно из перечня, автокефальные церк
ви существуют не обязательно в странах с преобладанием 
православного населения. Кроме автокефальных церквей, 
есть автономные православные церкви, которые находят
ся в подчинении какой-то из автокефальных церквей, хо
тя и самостоятельны в решении своих внутренних проб
лем. Это Синайская церковь, подчинённая Иерусалимской 
православной церкви, Финляндская, подчинённая Конс
тантинопольской православной церкви, Японская, подчи
нённая Русской православной церкви. 

Существенной самостоятельностью пользуется Крит
ская церковь, подчинённая Греческой православной церкви. 
В последнее время значительную автономию получили Ук
раинская православная церковь Московского патриархата 
и Белорусская православная церковь, а также Китайская 
автономная православная церковь, тоже находящаяся в 
ведении Московского патриархата. Некоторые православ
ные церкви (например, Македонская православная цер
ковь, Украинская православная церковь Киевского патри
архата, Украинская автокефальная православная церковь) 
провозгласили себя независимыми, но их самостоятель
ность не признана автокефальными церквями. 

Православный календарь и праздники. У право
славных нет единого календаря. Большинство поместных 
православных церквей перешли на новый, григорианский 
календарь. Старым, юлианским календарём продолжают 
пользоваться Русская, Иерусалимская, Грузинская и 
Сербская церкви. Однако почти во всех церквях, приняв
ших григорианский календарь, есть группы духовенства 
и верующих, которые по-прежнему придерживаются в 
церковной жизни юлианского календаря. Из-за того, что 
в разных православных церквях приняты разные кален
дари, отмечаемые в них праздники приходятся на разные 
дни, хотя по своей сути идентичны. 

Самым большим праздником у православных считает
ся Пасха, или Воскресение Иисуса Христа. В этот день, 
который называют «праздников праздник и торжество 
торжеств», православные празднуют победу Иисуса Хрис
та над смертью, что является залогом вечной жизни че
ловека. У православных Пасха отмечается в апреле или 



мае, в первое воскресенье после весеннего равноденствия 
и полнолуния при условии, чтобы она не совпадала с 
иудаистской Пасхой. Другие православные праздники яв
ляются либо подвижными (их даты зависят от дня празд
нования Пасхи) , либо неподвижными (имеют фиксирован
ные даты). 

Следующими по значению после Пасхи считаются дву
надесятые праздники (названы так потому, что их двена
дцать). Это Рождество Христово (отмечается 25 декабря в 
церквях, принявших григорианский календарь, и 7 янва
ря по новому стилю в церквях, сохранивших юлианский 
календарь), Крещение Господне, или Богоявление (6 ян
варя по григорианскому календарю/19 января по юлиан
скому календарю), Сретение Господне (2/15 февраля), 
Преображение Господне (6/19 августа), Рождество Прес
вятой Богородицы (8/21 сентября), Благовещение Пресвя
той Богородицы (25 марта/7 апреля), Введение во храм 
Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря), Успение 
Пресвятой Богородицы (15/28 августа), Воздвижение Крес
та Господня (14/27 сентября), Вход Господень в Иеруса
лим (последнее воскресенье перед Пасхой) , Вознесение 
Господне (сороковой день после Пасхи) и Пятидесятница, 
или Троицын день (пятидесятый день после Пасхи) . 

Помимо двунадесятых праздников, православные отме
чают ещё пять великих праздников: Обрезание Господне, 
Рождество Иоанна Предтечи, праздник Святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы 
Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы. Все 
православные также отмечают дни памяти святых Нико
лая Угодника, великомученика Георгия, Василия Велико
го, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. Днём памяти 
считается дата праведной кончины либо дата обретения 
мощей. Память своих святых церковь отмечает ежеднев
но. В каждой поместной церкви есть праздники, посвя
щенные своим особо почитаемым святым. Много право
славных праздников связано с чудотворными иконами 
Пресвятой Богородицы. Отмечаются также престольные 
праздники. Это праздники в память о Богородице, святых 
или событиях Священной истории, в честь которых был 
построен конкретный храм или его придел. Такой празд
ник считается храмовым и пользуется особой популяр
ностью у членов прихода. 

В православном годовом цикле имеется четыре дли
тельных поста: Рождественский, Великий (перед Пасхой), 
Петровский (перед праздником апостолов Петра и Павла) 
и Успенский (перед Успением Пресвятой Богородицы). 
Особенно строг и длителен Великий пост, продолжающий
ся сорок дней. Существуют и однодневные посты, когда 

вспоминаются особо печальные и важные для православ
ных события. Постными днями также считаются среда и 
пятница. 

Распространение православия. Православие широ
ко распространено в разных странах мира. Общая числен
ность последователей этого направления христианства со
ставляет более 180 млн человек ( 3 % населения мира и 
около 10% всех христиан). Наибольшее число православ
ных сосредоточено в России (по одной из оценок, более 
80 млн ) . Православные также составляют большинство на 
Украине (32 млн ) , в Румынии (19 млн ) , Греции (около 
10 млн) , Белоруссии (около 9 млн) , Болгарии (около 7 млн) , 
Сербии и Черногории (вместе около 6 м лн ) , Молдавии 
(2,5 млн ) , Македонии (1,3 млн) . Живут они также в Поль
ше (1 млн ) , Боснии и Герцеговине (свыше 800 тыс . ) , 
Албании (свыше 750 тыс.) , Германии (свыше 600 тыс.) , 
Латвии (около 600 тыс.), Великобритании (свыше 300 тыс.), 
Франции (свыше 300 тыс. ) , Хорватии (около 300 тыс. ) , 
Эстонии (144 тыс . ) , Литве (142 тыс . ) , Швеции (около 
100 тыс.) и в других европейских странах. 

Достаточно много православных и в Америке, особен
но в С Ш А (5 млн ) . Есть сторонники православия и в дру
гих американских странах: Канаде (около 600 тыс.) , Бра
зилии (около 200 тыс.) , Аргентине (около 200 тыс. ) . 

В Азии православные сконцентрированы либо в стра
нах, ранее входивших в состав СССР, либо в государствах 
Ближнего Востока. Они преобладают в Грузии (2,7 млн) и 
составляют значительные общины в Казахстане (1,4 млн) , 
Киргизии (около 400 тыс.) , Узбекистане (200 тыс.) , Азер
байджане (142 тыс.) , Таджикистане (100 тыс.) , Туркме
нии (около 100 тыс.) и сравнительно небольшую группу 
населения Армении (16 тыс. ) . 

В азиатских ближневосточных странах довольно зна
чительное число православных сосредоточено на Кипре 
(около 480 тыс . ) , где православие — доминирующая 
конфессия, а также в Ливане (300 тыс. ) , Сирии (свыше 
200 тыс.) . 

В Африке существенная группа православных имеется 
в Кении (свыше 700 тыс. ) . Есть православные и в других 
странах Африки (ЮАР , Зимбабве, Египте). 

В Австралии живёт примерно 700 тыс. православных. 
Автокефальные православные церкви. Старейши

ми из автокефальных православных церквей являются 
Константинопольская (Вселенская) , Александрийская, 
Антиохийская и Иерусалимская, называемые иногда вос
точными. Александрийская, Антиохийская и Иерусалим
ская церкви возникли в I в. и были основаны апостола-
Ми. Константинопольская Церковь выделилась в IV в. Все 



они (а также Римская церковь) на IV вселенском (Халки-
донском) соборе (451) получили статус патриархатов. Наи
большее влияние в то время имели Римский и Констан
тинопольский первосвященники. На IV Вселенском собо
ре патриарх Константинопольской православной церкви 
формально был приравнен к папе римскому. В 588 г. 
Константинопольский патриарх получил титул архиепис
копа Константинополя — Нового Рима и Вселенского пат
риарха Востока. Когда же в христианстве в 1054 г. про
изошёл раскол на православие и католицизм, Константи
нопольский патриарх стал первым среди равных в 
православном мире. 

В 1453 г. Византийская империя пала под ударами 
турок. После установления турецкого господства многие 
старинные православные церкви, в том числе знаменитый 
храм Святой Софии в Константинополе (переименованном 
после захвата турками в Стамбул), были превращены в 
мечети. Константинопольскому патриарху пришлось пере
нести свою резиденцию в Фанар, ставший греческим 
кварталом Стамбула. Правители Османской империи со
хранили за ним церковную власть над православными 
подданными, но сам патриарх стал подданным мусульман
ского султана, который утверждал избрание патриарха. 

В настоящее время Константинопольскую православ
ную церковь по-прежнему возглавляет патриарх. Числен
ность последователей Константинопольской православной 
церкви составляет 3,5 млн человек. Вследствие массового 
исхода греков из Турции после Первой мировой войны и 
в последующие годы в этой стране в настоящее время 
осталось лишь 20 тыс. приверженцев Константинополь
ской православной церкви. Большинство же их сосредото
чено сейчас в С Ш А и других странах. 

Александрийская православная церковь была основана 
в 33 г. от P. X . , а уже во II в. в Александрии существо
вала епископская кафедра. Александрийская православ
ная церковь считается родиной монашества, возникшего 
здесь в I I I — I V вв. Наиболее ранней формой монашества 
было отшельничество. Монахи-отшельники жили в еги
петской пустыне Скит. (Именно от названия этой пусты
ни происходит слово «скит» в его современном значении — 
жилище монахов в отдалении от монастыря, в более пус
тынном месте.) 

Во время патриаршего правления святого Кирилла 
(ок. 382—444) у него, так же как и у некоторых других 
православных иерархов, возник конфликт с Несторием 
(ок. 381/390—451), занимавшим в 428—431 гг. констан
тинопольский патриарший престол. Несторий отрицал 
Божественное естество Иисуса Христа. Святой Кирилл 
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добился в Александрии осуждения учения Нестория, а за
тем на Эфесском вселенском соборе (431) оно было объяв
лено ересью. 

В V в. православная церковь в Египте понесла боль
шие потери. Когда на Халкидонском вселенском соборе 
(451) учение архимандрита Евтихия, который отрицал че
ловеческое естество Иисуса Христа, было осуждено как 
ересь, александрийский патриарх Диоскор воспротивил
ся этому осуждению, ошибочно расценив постановление 
собора как нападение на теологическую позицию святого 
Кирилла. В результате большинство христиан Египта стали 
монофизитами, образовав Коптскую церковь. Постанов
ление Халкидонского собора приняла лишь небольшая 
группа так называемых мелькитов (от слова «м ел ьк » — 
император) — сторонников византийского императора, го
воривших по-гречески и долгое время считавшихся в 
Египте иностранцами. Александрийскую православную 
церковь возглавляет патриарх. Общая численность после
дователей Александрийской православной церкви состав
ляет 800 тыс. человек. В её юрисдикции в настоящее вре
мя находится подавляющее большинство православных 
общин Африки. 

Антиохийская православная церковь образовалась в 
30-е гг. от P. X. После разрушения в 70 г. Иерусалима 
Антиохия превратилась в центр христианства на Востоке 
(сейчас же это небольшой посёлок Антакья на юге Тур
ции). Однако после прошедшего в 431 г. Эфесского все
ленского собора от Антиохийской православной церкви 
откололись почти все восточные епархии, принявшие нес-
торианство. Кроме того, по решению Халкидонского все
ленского собора (451) 58 её епархий были переданы 
Иерусалимской православной церкви. В 1366 г. патриар
ший престол Антиохийской православной церкви был 
перенесён в Дамаск. Глава Антиохийской православной 
церкви — патриарх. Численность её последователей со
ставляет приблизительно 750 тыс. человек. По этнической 
принадлежности это в подавляющем большинстве арабы. 
Живут они преимущественно в С Ш А , а также в Ливане, 
Сирии и других странах. 

Ещё одна древняя церковь — Иерусалимская право
славная церковь. До 451 г. она была подчинена Кесарий-
ской митрополии Антиохийской церкви. В 451 г. с полу
чением статуса патриархата к Иерусалимской церкви, как 
Уже отмечалось, перешли 58 епархий, ранее находивших
ся в юрисдикции Антиохийской православной церкви. 

Иерусалимская православная церковь возглавляется 
патриархом. Одной из важнейших функций Иерусалим
ской православной церкви является сохранение святых 
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мест. Её выполняет прежде всего Святогробское братство 
(при храме Гроба Господня). Во главе братства стоит сам 
патриарх. Численность последователей Иерусалимской 
православной церкви составляет свыше 160 тыс. человек. 
Живут они в основном в Иордании, Палестине и Израиле. 

Самой крупной по численности последователей из пра
вославных церквей является Русская православная цер
ковь. Временем Крещения Руси считается 988 год, когда 
христианскую веру принял великий князь Владимир 
Святославич (Владимир Святой) и по его приказу были 
крещены в Днепре жители Киева. С этого момента хрис
тианство распространяется в Древнерусском государстве 
и в возникших после его распада русских княжествах. 
В X — X I вв. шёл процесс постепенного слома язычества 
и становления христианских представлений. 

Монголо-татарское нашествие нанесло большой урон 
церковно-религиозной жизни. В этот период были разру
шены многие храмы и монастыри. Тем не менее право
славие продолжало распространяться и укореняться в рус
ских землях . Из-за разорения татаро-монголами Киева 
митрополичья кафедра в 1299 г. (по другим данным — 
в 1309 г . ) была перенесена во Владимир, а в 1325 г. — 
в Москву. До 1447 г. Русская церковь подчинялась Конс
тантинопольскому (Вселенскому) патриархату. 

В 1439 г. состоялся Ферраро-Флорентийский собор 
римско-католической церкви. На нём была утверждена 
формула восстановления единства церкви, получившая 
название унии. Согласно ей восточные церкви должны 
были признать каноническую власть папы римского и 
принять католическую догматику, сохранив собственную 
обрядность и свои языки богослужения. Флорентийскую 
унию признал Константинопольский патриарх (другие 
восточные патриархи унию не приняли) . Унию поддержал 
и присутствовавший на соборе московский митрополит 
Исидор. Однако в Москве решение об унии было встре
чено резким неприятием. По распоряжению Московского 
великого князя Василия II Тёмного Исидор был заключён 
в темницу, а собор епископов Русской церкви изверг его 
из сана митрополита. В ответ Константинопольский пат
риарх Василия Тёмного и русских епископов отлучил от 
церкви, что сделало невозможным дальнейшее канониче
ское общение Русской церкви с Константинопольской. 
В результате в 1448 г. Архиерейский собор Русской церк
ви избрал епископа Рязанского Иону митрополитом Мос
ковским и всея Руси. Фактически это означало незави
симость Русской церкви. 

В 1458 г. Русская церковь разделилась на две части: 
московскую митрополию и литовскую (для которой мит-
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рополиты по-прежнему поставлялись Константинополь
ским патриархом). Официально Русская православная 
церковь стала автокефальной в 1589 г., когда Вселенский 
патриарх дал митрополиту Московскому Иову сан патри
арха, произведя одновременно возвышение и увеличение 
чинов иерархии Русской церкви. 

Во второй половине X V I I в. патриарх Никон провёл цер
ковные реформы, направленные на приведение богослуже
ния в Русской церкви в полное соответствие с богослужени
ем в Константинопольской церкви (в том виде, который 
оно приняло в конце X V I — первой половине X V I I в . ) . 
С этой целью были введены изменения в обрядность и 
сделаны исправления в богослужебных книгах . Часть 
духовенства и верующих отвергли реформы Никона. 
В церкви произошёл раскол, и не принявшие реформ по
лучили наименование старообрядцев. Старообрядчество 
представляет собой особую исконную ветвь в русском пра
вославии. 

К началу XV I I в. в стране окрепли светские силы, что 
сделало возможным осуществить церковные преобразования 
Петра I. В 1720 г. Петром I был издан Духовный регла
мент, который подписали епархиальные архиереи и на
стоятели крупнейших монастырей. В 1721 г. Духовный 
регламент был утверждён, и была учреждена Духовная 
коллегия . Патриаршее правление церковью было офици
ально отменено. 

Согласно Духовному регламенту управлять церковью 
стала Духовная коллегия от имени государя. Позже Ду
ховная коллегия была переименована в Святейший пра
вительствующий синод. Надзор за деятельностью Синода 
осуществлял государственный чиновник — обер-прокурор 
Святейшего синода. Церковь потеряла значительную 
часть своей автономии, фактически став одним из госу
дарственных институтов, и испытывала сильный конт
роль со стороны государства. Направленные на ограниче
ние самостоятельности церкви преобразования Петра 
пошли против православной концепции « симфонии» , 
предполагавшей, что основные функции находящихся в 
гармонии церкви и государства всё же должны быть раз
делены. В принятых в 2000 г. «Основах социальной кон
цепции Русской православной церкви» о синодальной эпо
хе говорится, что несомненное искажение симфонической 
нормы в течение двух столетий церковной истории связа
но с ясно прослеживаемым влиянием протестантской 
доктрины территориализма и государственной церков
ности на российское правосознание и политическую 
жизнь. Таким образом, упразднение патриаршества и со
борного начала нарушило каноны Русской церкви. 



В 1900-е гг. в церкви стала активно обсуждаться необ
ходимость восстановления патриаршества и соборного на
чала в управлении церковью, независимости от государ
ства и проведения внутрицерковных реформ. В 1906 г. 
Святейший синод принял решение о созыве чрезвычайно
го собора Российской православной церкви. Церковь тог
да носила такое название. Первая сессия Поместного со
бора Российской православной церкви собралась в Москве 
15(28) августа 1917 г. Поместный собор 1917—1918 гг. 
был самым представительным: 65 епархий делегировали 
своих епархиальных архиереев, двух священнослужите
лей и трёх мирян. Кроме того, в соборе участвовали ви
карные архиереи, представители от монастырей, военного 
духовенства, армии, духовных академий, Академии наук, 
университетов, Думы и Государственного совета. 

Собор избрал патриархом митрополита Московского 
Тихона (Белавина). Собор продолжал свою работу до сен
тября 1918 г., когда заседания пришлось прекратить из-за 
конфискации большевиками здания Московской семина
рии, где проходила вторая сессия собора. Программа собо
ра была весьма обширна, однако выполнить её не удалось 
из-за его вынужденного завершения. 

После Октябрьской революции для церкви начались 
тяжёлые, а в некоторые периоды трагические времена. 
У большевиков Православная церковь ассоциировалась со 
старым режимом, поскольку русские цари считались по
мазанниками Божиими и их власть освящалась церковью. 
Кроме того, Р П Ц имела особый статус в прежнем государ
стве, поэтому власти считали её несовместимой с новым 
государством. В 1920-е гг. на церковь обрушился настоя
щий террор. В июле 1920 г. СНК РСФСР принял поста
новление о ликвидации мощей (ещё ранее — в феврале 
1919 г. Наркомат юстиции принял постановление о 
вскрытии мощей) , а защиту духовенством и мирянами 
своих святынь власти расценивали как контрреволюцион
ную деятельность. Огромное число православных людей 
погибли, были посажены в тюрьмы, отправлены в лагеря 
и ссылку . Храмы разрушались и закрывались. Было 
уничтожено огромное количество икон и церковных книг. 
Прекратили свою деятельность духовные учебные заведе
ния. Особенно большие потери церковь понесла в круп
ных и столичных городах. 

Одновременно с репрессиями руководство страны, на
деясь разложить церковь изнутри, поддержало группу 
священников, которые выступили в защиту советской 
власти как «воплощающей христианские идеалы» и при
звали к «обновлению церкви», за что и получили назва
ние «обновленцы» . 
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В 1925 г., после кончины патриарха Тихона, у церкви 
не было возможности созвать очередной собор для избра
ния нового патриарха. Местоблюстителем патриаршего 
престола в соответствии с волей покойного патриарха, 
предвидевшего вероятность ситуации невозможности со
зыва собора и предложившего три кандидатуры на эту 
должность до законных выборов, стал митрополит Кру
тицкий Пётр (Полянский) . Однако уже в декабре 1925 г. 
митрополит Пётр был арестован, а в 1937 г. расстрелян. 
В этот период заместителем местоблюстителя (а с 1937 г. — 
местоблюстителем) патриаршего престола был митрополит 
Нижегородский Сергий (Страгородский). 

В 1927 г. митрополит Сергий выступил с «Посланием 
к пастырям и пастве», которое позже получило название 
«Декларация 1927 года» . В этом документе заявлялось, 
что для церкви и всех, кому дороги её интересы, кто же
лает вывести её на путь легального и мирного существо
вания, обязательно теперь показать, что церковные деяте
ли не с врагами Советского государства, а с народом и 
правительством. 

Выступая с этим посланием, митрополит Сергий стре
мился сохранить для верующих православное духовен
ство, приходы и храмы, с тем чтобы не поставить людей 
перед выбором между подпольной церковью и обновлен
чеством. Однако часть духовенства и мирян резко высту
пили против положений, содержащихся в послании, со
чтя их неприемлемыми. В результате произошёл разрыв 
между церковью на родине и её частью за рубежом и 
окончательно сформировалась Русская православная цер
ковь за границей. В СССР появилась действовавшая неле
гально катакомбная церковь. 

Положение Русской православной церкви изменилось в 
годы Великой Отечественной войны. На это повлияли и 
занятая с первого дня войны патриотическая позиция церк
ви, и возросшая религиозность населения, и стремление 
использовать церковь для поднятия морального духа наро
да. Кроме того, правительство вынуждено было реагиро
вать на открытие храмов на занятой врагом территории. 

Первые признаки смягчения государственной полити
ки по отношению к религии появились в 1942 г., когда в 
советской прессе перестали печатать антирелигиозные 
статьи, прекратили издание журналов Союза воинствую
щих безбожников, а вскоре и сам союз закончил своё су
ществование, были также закрыты некоторые провинци
альные антирелигиозные музеи. Официальные же шаги, 
направленные на улучшение государственно-церковных 
отношений, были сделаны в 1943 г. и ознаменовались 
встречей И. В. Сталина с митрополитами Русской церкви, 



открытием храмов, монастырей, духовных учебных заве
дений, мастерских по производству церковной утвари 
и т. д., освобождением некоторых находившихся в заклю
чении священников и архиереев. Церковь получила раз
решение на созыв Архиерейского собора, который со
стоялся в сентябре 1943 г. и избрал патриаршего место
блюстителя Сергия Патриархом Московским и всея Руси. 
Был также избран Священный синод Р П Ц . К 1946 г. чис
ло действовавших в стране церквей утроилось по сравне
нию с предвоенным периодом. Однако уже для конца 
1940-х — начала 1950-х гг. было характерно массовое 
изъятие церковных зданий и их переоборудование под 
клубы, кинотеатры и т. п. 

С приходом к власти Н. С. Хрущёва началось новое 
наступление на церковь. Оно проявлялось в усиленной 
атеистической пропаганде, дискредитации духовенства, 
массовом закрытии церквей, монастырей и семинарий и 
других антирелигиозных действиях. В результате до бли
жайшего храма верующим нередко надо было ехать не
сколько часов, а то и несколько дней, во многих районах 
не осталось ни одной действовавшей православной церк
ви. Одновременно с ухудшением положения Русской 
православной церкви внутри страны на рубеже 1950— 
19б0-х гг. активизировались её контакты с зарубежным 
христианским миром. 

В последующий период массового закрытия церквей не 
было, но процедура открытия нового храма стала более 
сложной. В начале 1970-х гг. религиозность населения 
уменьшилась и посещаемость церквей была ниже, чем де
сятилетием ранее, в разгар хрущёвских гонений. Сказа
лось то, что уже более половины населения страны со
ставляли люди, воспитанные вне влияния церкви и не 
имевшие религиозной социализации. Однако к концу 
1970-х гг. положение изменилось: более частыми стали 
случаи обращения к религии людей, выросших в атеисти
ческих семьях, значительно увеличилось число случаев 
крещения взрослых. Средний возраст прихожан начал 
снижаться. По оценке церкви, крещёных в Русской пра
вославной церкви было тогда более 100 млн. 

Отношения между церковью и государством начали 
меняться в лучшую сторону в конце 1980-х гг., в ходе 
реформ М. С. Горбачёва. В апреле 1988 г. прошла его 
встреча с Патриархом Московским и всея Руси Пименом 
и постоянными членами Священного синода. На встрече 
обсуждались вопросы, связанные с обеспечением нормаль
ной деятельности церкви. После этой встречи открылся 
путь к общенациональному празднованию тысячелетия 
Крещения Руси . В прессе и других средствах массовой 
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информации стали появляться публикации о религии как 
важной части духовной культуры, начала положительно 
характеризоваться деятельность священнослужителей, 
стали писать о значении социального служения церкви, о 
её роли в поддержании нравственности. 

В июне 1988 г. тысячелетие Крещения Руси было от
праздновано на государственном уровне и стало подлин
ным триумфом Русской православной церкви. Централь
ным событием празднования была работа Поместного со
бора Русской православной церкви, в котором участвовали 
как церковные иерархи, так и избранные представители 
духовенства и мирян. За весь советский период это был 
третий Поместный собор: два предшествующих состоялись 
в 1945 и 1971 гг. Причём впервые в советской истории По
местный собор созывался не для того, чтобы избрать пре
емника усопшего патриарха. По существу, это был конец 
советской политики по отношению к религии. Церкви 
стали возвращаться отнятые у неё и разорённые храмы. 
В конце 1980-х гг. росло число приходов Русской право
славной церкви. Открывались новые духовные семинарии 
и монастыри. С конца 1980-х гг. деятельность церкви вы
ходит за богослужебные рамки. Она участвует в благотво
рительности, создаёт первые воскресные школы и т. п. 

В 1991 г. Рождество Христово стало праздником, при
знанным государством, и нерабочим днём. Патриарх Мос
ковский и всея Руси обратился с Рождественским посла
нием к архипастырям, пастырям и всем верным чадам 
Русской православной церкви, в котором не просто по
здравил с праздником, но подвёл итоги прошедшего года 
и определил проблемы, стоявшие перед церковью и обще
ством. Это стало традицией. 

В постсоветский период церковь ещё более упрочилась, 
а её роль в жизни общества сильно возросла. В 1993 г. 
произошло выдающееся для церкви событие — возобновле
ние богослужений в соборах Московского Кремля . Своего 
рода символом укрепления позиций Русской православ
ной церкви стало восстановление разрушенного в 1931 г. 
храма Христа Спасителя в Москве. Первое богослужение 
в ещё строившемся храме было совершено на Пасху 1996 г. 

Социальное служение Русской православной 
церкви. Постепенно сегодня в нашей стране церковь всё 
больше внимания уделяет социальному служению и необ
ходимости внести вклад в укрепление института семьи и 
повышение нравственности населения. 

Начиная с середины 1990-х гг. Русская православная 
церковь разрабатывает и принимает ряд важных докумен
тов. Особое место занимают «Основы социальной концепции 
Русской православной церкви», принятые на Архиерей-



ском соборе в 2000 г. В документе определена деятель
ность церкви в разных сферах и отражены её взгляды на 
общественные проблемы. Появление такого документа сви
детельствует о том, что церковь не только формулирует своё 
мнение по конкретным вопросам, но и стремится занять 
активную позицию и оказывать влияние на общество. 

В «Основах социальной концепции Русской православ
ной церкви» уделено большое внимание вопросам укреп
ления семьи, воспитания детей и образования. В «Осно
вах социальной концепции Русской православной церкви» 
подчёркивается особая внутренняя близость семьи и церк
ви, которая отражена в Священном Писании, где Христос 
говорит о Себе как о женихе, а церковь называется 
Его женой и невестой. Домашнюю церковь образуют лю
бящие друг друга и соединённые в браке мужчина и жен
щина. Одной из важнейших целей брака, по православно
му учению, является рождение и воспитание детей. Роди
тели^ считаются ответственными за будущее спасение 
детей. Пренебрежение же родительскими обязанностями 
и нерадение о детях считается большим грехом. Церковь 
считает, что опыт семейного общения помогает человеку 
преодолевать эгоизм и закладывает основы гражданствен
ности.^ Именно в семье, подчёркивается в «Основах соци
альной концепции Русской православной церкви», выра
батывается правильное отношение к ближним, а значит, 
и к своему народу, к обществу в целом. В семье же фор
мируется чувство сопричастности к истории. Церковь счи
тает опасной утрату традиционных семейных ценностей, 
связей родителей с детьми. Разрушение семейных связей 
мешает развитию детей и накладывает порой неизглади
мый отпечаток на их последующую жизнь. 

Проблемой современного российского общества цер
ковь считает сиротство при живых родителях. Церковь 
оказывает духовную и материальную помощь детям, на
ходящимся в детских домах и приютах, при этом видя 
свой долг в укреплении семьи и в помощи родителям 
осознать их призвание. Церковь осуждает так называе
мую свободную любовь, отделяющую телесную близость от 
личностной и духовной общности и ответственности друг за 
друга. Церковь считает, что и школа вместе с семьёй долж
на противостоять пороку, разрушающему целостность лич
ности, готовить подрастающее поколение к созданию креп
кой семьи, основанной на верности и чистоте. 

Русская православная церковь озабочена непростой 
демографической ситуацией, сложившейся в стране. 
Она убеждена, что борьба с сокращением населения долж
на включать поддержку научно-медицинских и социаль
ных программ по защите материнства и детства, плода и 
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новорождённого. Церковь призывает государство поддер
живать рождение и достойное воспитание детей. 

Русская православная церковь с уважением относится 
к светскому образованию. Церковь помнит, что многие 
выдающиеся религиозные деятели учились в светских 
учебных заведениях и считали преподаваемые там науки 
необходимыми для верующего человека. Вместе с тем цер
ковь против навязывания учащимся светской школы ан
тирелигиозных и антихристианских идей. Она возражает 
против утверждения монополии материалистического 
взгляда на мир, а также считает неверным недооценива-
ние роли религии в истории. Церковь убеждена в полез
ности и необходимости проведения занятий по христиан
скому вероучению в светских средних школах и в выс
ших учебных заведениях. Однако такие занятия не 
следует навязывать, а необходимо учитывать желание 
учащихся (а в средней школе и мнение родителей). При 
этом церковь убеждена, что дети из верующих семей име
ют право на получение религиозного образования. Цер
ковь видит себя союзницей школы в деле нравственного 
воспитания детей и молодёжи, развития у них чувства 
любви к ближним, своему Отечеству, его истории и куль
туре. В «Основах социальной концепции Русской право
славной церкви» говорится: «Церковь призвана и стре
мится содействовать школе в её воспитательной миссии, 
ибо от духовного и нравственного облика человека зави
сит его вечное спасение, а также будущее отдельных 
наций и всего людского рода» (Основы социальной кон
цепции Русской православной церкви. — С. 94). 

В последние годы церковь придаёт большое значение 
работе с молодёжью, вовлечению её в церковную жизнь. 
Об этом свидетельствуют выступления перед молодёжью 
церковных иерархов, проведение православных молодёж
ных конференций. 

Внимание к молодёжи нашло отражение во многих 
церковных документах. Вопросу миссии в молодёжной 
среде, воцерковлению молодёжи отведено значительное 
место в «Концепции миссионерской деятельности Русской 
православной церкви», которая была принята Священным 
синодом Р П Ц в 2007 г. и одобрена Архиерейским собором 
Р П Ц в 2008 г. Социальные задачи, стоящие перед Рус
ской православной церковью, определяются как вызовами 
современности, так и особенностями недавней российской 
истории. 

Догматика Русской православной церкви не отличает
ся от принятой в других православных церквях. Богослу
жебная практика в Русской православной церкви сходна 
с культовой практикой в других православных церквях. 



Богослужение в Русской православной церкви совершает
ся очень торжественно. Музыку для церковного пения со
чиняли такие выдающиеся композиторы, как Д. С. Борт-
нянский, М. И . Глинка, М. А . Балакирев, П . И . Чай
ковский, Н . А . Римский-Корсаков, А . С . Аренский, 
А. Т. Гречанинов. Богослужение в Русской православной 
церкви ведётся на церковнославянском языке, проповеди 
же читаются на русском, а также на языках других наро
дов России, исповедующих православие (в районах их ком
пактного проживания). 

На протяжении своей истории Русская православная 
церковь оказывала большое положительное влияние на 
развитие русской культуры, укрепление морально-нрав
ственных устоев российского общества, формирование и 
упрочение российской государственности. 

Предстоятель (глава) Русской православной церкви — 
Патриарх Московский и всея Руси . Он управляет цер
ковью совместно со Священным синодом. Сан Патриарха 
пожизненный. Высшим церковным органом является 
Поместный собор: ему принадлежит высшая власть в облас
ти вероучения, церковного управления и церковного суда. 
В период между Поместными соборами высшей церковной 
властью обладает Архиерейский собор. Патриарх подотчё
тен Поместному и Архиерейскому соборам. 

По данным на июнь 2008 г., в Русской православной 
церкви было 156 епархий (из них 8 относились к Русской 
православной церкви за границей), в том числе в России — 
69, на Украине — 43, в Белоруссии — 11, Молдавии — 6, 
Казахстане — 3, Азербайджане — 1, Узбекистане — 1 
(в неё же входили православные приходы в других средне
азиатских странах). Есть также епархии Русской право
славной церкви во Франции, Великобритании, Германии, 
Австрии, Нидерландах, Бельгии, Латвии, Эстонии, Литве, 
Японии (Японская автономная православная церковь) , 
Аргентине. В церкви в то время служили 196 архиереев. 
Количество приходов достигло 29 141, общее число свя
щеннослужителей — 30 544. У Московского патриархата 
имеется 764 монастыря (372 мужских и 392 женских) . 
В церкви действует 11 051 приходская воскресная школа, 
463 молодёжных центра. 

Общая численность последователей Русской православ
ной церкви, по приблизительной оценке, составляет 
150 млн человек. Основная их часть живёт в Российской 
Федерации, где Русская православная церковь — круп
нейшая религиозная организация. 

На Украине в ведении Московского патриархата нахо
дится основная часть православных храмов, которые 
посещают большинство верующих украинцев и живущих 

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И 

там русских. Они входят в Украинскую православную 
церковь Московского патриархата (27 млн ) , получившую 
в 1992 г. статус автономной церковной организации. Дру
гая же часть православного духовенства и верующих 
Украины порвала с Русской православной церковью и об
разовала Украинскую православную церковь Киевского 
патриархата (около 4 млн ) , которая, как уже отмечалось, 
не признана ни Русской православной церковью, ни дру
гими автокефальными православными церквями. Не по
лучила признания в православном мире и Украинская 
автокефальная православная церковь (свыше 550 тыс.) . 

В Белоруссии действует Белорусская православная 
церковь (4,8 млн ) , находящаяся под юрисдикцией Мос
ковского патриархата и имеющая статус экзархата. 

В Латвии, Эстонии и Молдавии существуют обладаю
щие самостоятельностью в делах внутреннего самоуправ
ления Православная церковь в Латвии, Православная цер
ковь в Эстонии и Православная церковь в Молдавии, вхо
дящие в состав Русской православной церкви. Впрочем, в 
Эстонии в настоящее время православие разделено на две 
церковные организации: часть православных священно
служителей и верующих относятся к Московскому патри
архату (Православная церковь в Эстонии — 50—100 тыс.), 
другие — к Константинопольскому (Эстонская апостоль
ская православная церковь — 7 тыс.) . 

Особо следует сказать о Русской православной церкви 
за границей (около 1 млн ) . Она была основана в 1921 г. 
находившимся в эмиграции русским православным духо
венством. Окончательно же она сформировалась в 1927 г., 
после того как митрополит Сергий выступил с деклараци
ей, призывавшей к лояльному отношению к советской 
власти. В 1989 г. Русская православная церковь за гра
ницей начала действовать в России. В 1991 г. из её при
ходов на территории России была сформирована Россий
ская свободная православная церковь под юрисдикцией 
Русской православной церкви за границей. В 1995 г. Рос
сийская свободная православная церковь вышла из её 
юрисдикции. С 2000 г. Российская свободная православ
ная церковь называется Российской православной авто
номной церковью. Её численность весьма незначительна. 

Раскол между Русской православной церковью и Рус
ской православной церковью за границей удалось преодо
леть только в мае 2007 г., когда после переговоров и кон
сультаций был подписан Акт о каноническом общении 
двух ветвей русского православия. 

Истинно православная церковь (210 тыс.) тоже окон
чательно сформировалась в 1927 г. в связи с неприятием 
Декларации митрополита Сергия. Последователи Истин-
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но православной церкви ушли в «катакомбы», и деятель
ность этой церкви вплоть до недавнего времени была за
конспирирована. После падения коммунистического ре
жима она начала действовать легально. В настоящее вре
мя Истинно православная церковь не представляет собой 
единого целого, а разделена на несколько групп. 

Поскольку в годы гонений на религию многим общи
нам Истинно православной церкви не удавалось заменить 
арестованного или расстрелянного священника новым 
пастырем, часть из них осталась без духовенства. Так воз
никли группы истинно православных христиан. Из-за 
отсутствия священников они отказались от большинства 
таинств, а сохранённые ими таинства крещения, прича
щения и покаяния стали совершать в упрощённом виде. 
Истинно^ православные христиане никогда не представля
ли собой единого целого и подразделялись на большое 
число самостоятельных групп, многие из которых к на
стоящему времени фактически распались. 

В отличие от других республик бывшего СССР, где 
большинство православных верующих относятся к Рус
ской православной церкви, в Грузии действует авто
кефальная Грузинская православная церковь. Христиан
ство проникло на территорию Грузии очень рано — в I в. 
В IV в. в христианство было обращено большинство насе
ления страны. Грузинская церковь находилась тогда в 
юрисдикции Антиохийской православной церкви. 

В V I I I в. Грузинская православная церковь стала са
мостоятельной. Её автокефалия была официально под
тверждена в 1057 г. на Антиохийском поместном соборе. 
В 1811 г., вскоре после вхождения Грузии в состав Рос
сийской империи, Грузинская церковь была присоедине
на к Русской православной церкви, получив в ней статус 
экзархата. Только в 1917 г., вскоре после Февральской 
революции, Грузинская церковь вновь стала автокефаль
ной. Русская православная церковь признала её независи
мость в 1943 г. — на своём Архиерейском соборе. Гру
зинская православная церковь возглавляется католико
сом-патриархом всей Грузии, архиепископом Мцхетским 
и Тбилисским. Численность её последователей составляет 
около 3,5 млн человек, к ней относится подавляющее 
большинство верующих грузин. 

Глоссарий 

А в т о к е ф а л и я — с а м о у п р а в л е н и е , н е з а в и с и м о с т ь . В п р а в о с л а в и и 
а в т о к е ф а л ь н ы м н а з ы в а ю т п о л н о с т ь ю н е з а в и с и м о е п о м е с т ь е Ц е р к в и . 
В о г л а в е а в т о к е ф а л ь н о й ц е р к в и с т о и т п р е д с т о я т е л ь с с а н е п а т р и а р х а , 
м и т р о п о л и т а и л и а р х и е п и с к о п а . 

Б л а г о с л о в е н и е — п е р е д а ч а б л а г о д а т и Б о ж ь е й . В п р а в о с л а в и и с о 
в е р ш а е т с я а р х и е р е я м и и л и с в я щ е н н и к а м и . 

Р А В Л Е Н И Я Раздел 3 

В с е л е н с к и е с о б о р ы — с о б р а н и я п р е и м у щ е с т в е н н о е п и с к о п а т а х р и с 

т и а н с к о й Ц е р к в и в е ё в с е л е н с к о й п о л н о т е , н а к о т о р ы х о б с у ж д а л и с ь в о 

п р о с ы и в ы н о с и л и с ь р е ш е н и я д о к т р и н а л ь н о г о ( д о г м а т и ч е с к о г о ) , ц е р к о в -

н о - п о л и т и ч е с к о г о и с у д е б н о - д и с ц и п л и н а р н о г о х а р а к т е р а . П р а в о с л а в н а я 

ц е р к о в ь п р и з н а ё т с е м ь в с е л е н с к и х с о б о р о в : Н и к е й с к и й ( 3 2 5 ) , I К о н с т а н 

т и н о п о л ь с к и й ( 3 8 1 ) , Э ф е с с к и й ( Е ф е с с к и й ) ( 4 3 1 ) , Х а л к и д о н с к и й ( 4 5 1 ) , 

I I К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й ( 5 5 3 ) , III К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й ( 6 8 0 ) , I I Н и к е й с к и й 

( 7 8 7 ) . 

Грех — 1 ) п р я м о е и л и к о с в е н н о е н а р у ш е н и е р е л и г и о з н ы х з а п о в е д е й , 

п р е д п и с а н и й и т р а д и ц и й ; 2 ) н а р у ш е н и е д о м и н а н т н ы х м о р а л ь н о - э т и ч е с к и х 

п р а в и л , н о р м , у с т а н о в и в ш и х с я в о б щ е с т в е . 

Д о г м а т — п о л у ч е н н а я в О т к р о в е н и и р е л и г и о з н а я и с т и н а , п р и з н а н и я 

к о т о р о й ц е р к о в ь т р е б у е т о т в с е х в е р у ю щ и х . 

Е п а р х и я — ц е р к о в н о - а д м и н и с т р а т и в н ы й о к р у г , в о з г л а в л я е м ы й е п и с 

к о п о м . Е п а р х и я с о с т о и т и з п р и х о д о в , о б ъ е д и н я ю щ и х с я в б л а г о ч и н и я , и 

н а х о д я щ и х с я н а т е р р и т о р и и е п а р х и и м о н а с т ы р е й ( к р о м е с т а в р о п и г и а л ь -

ных). 

Д у х о в е н с т в о п р а в о с л а в н о е — с о в о к у п н о с т ь с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й , 

ч л е н о в п р а в о с л а в н о й ц е р к о в н о й и е р а р х и и : д и а к о н о в , и е р е е в и а р х и е р е 

ев. П р а в о с л а в н о е д у х о в е н с т в о д е л и т с я н а б е л о е ( н е м о н а ш е с т в у ю щ е е ) и 

ч ё р н о е ( м о н а ш е с т в у ю щ е е ) . 

М и р я н е — р я д о в ы е ч л е н ы ц е р к в и , н е о б л е ч ё н н ы е д у х о в н ы м с а н о м . 

М о н а ш е с т в о — о с о б а я ф о р м а с л у ж е н и я Богу, ф о р м а в о п л о щ е н и я а с 

к е т и ч е с к о г о идеала. П р и н я т и е в м о н а ш е с т в о п р о и с х о д и т в ч и н е ( о б р я д е ) 

п о с т р и ж е н и я . П р и н и м а я м о н а ш е с т в о , ч е л о в е к у х о д и т о т м и р а , о т к а з ы в а 

ется от ж и з н е н н ы х ц е н н о с т е й и п р и н и м а е т о б е т ы о т к а з а от с о б с т в е н н о с т и , 

б е з б р а ч и я , п о с л у ш а н и я ( п о в и н о в е н и е у с т а в у и м о н а с т ы р с к о й в л а с т и , п о л 

н ы й о т к а з о т с о б с т в е н н о й в о л и ) . О д е ж д ы п р а в о с л а в н о г о м о н а ш е с т в а — 

ч ё р н ы е , с и м в о л и з и р у ю щ и е о т к а з о т м и р а и с к о р б ь . М о н а х и м о г у т п р и н и 

м а т ь с в я щ е н н и ч е с к и й с а н . О н и о б р а з у ю т м о н а ш е с т в у ю щ е е ( ч ё р н о е ) 

д у х о в е н с т в о . В п р а в о с л а в и и и з м о н а ш е с т в у ю щ е г о д у х о в е н с т в а ф о р м и р у 

ется е п и с к о п а т . 

О т ц ы ц е р к в и — п е р в о н а ч а л ь н о т а к н а з ы в а л и е п и с к о п о в х р и с т и а н 

с к и х о б щ и н . С к о н ц а IV в. О т ц а м и ц е р к в и стали и м е н о в а т ь тех ц е р к о в н ы х 

а в т о р о в п р о ш л о г о , к о т о р ы е и м е л и о с о б ы й в е с в б о г о с л о в и и . С к о н ц а 

V в. к О т ц а м ц е р к в и с т а л и п р и ч и с л я т ь не т о л ь к о е п и с к о п о в , но и д р у г и х 

л и ц д у х о в н о г о з в а н и я . В VI в. в ч и с л о О т ц о в ц е р к в и б ы л в к л ю ч ё н и 

м и р я н и н — П р о с п е р А к в и т а н с к и й . В н а ч а л е XVIII в. в к а т о л и ц и з м е 

с ч и т а л о с ь , что в р е м я д е я т е л ь н о с т и О т ц о в ц е р к в и б ы л о о г р а н и ч е н о И с и 

д о р о м С е в и л ь с к и м ( у м е р в 6 3 6 г.), а в п р а в о с л а в и и — И о а н н о м Д а м а с к и -

ным ( у м е р ок. 7 4 9 г.). 

П а с т в а — р я д о в ы е в е р у ю щ и е ( м и р я н е ) , к о т о р ы е с р а в н и в а ю т с я с о в 

ц а м и , п а с о м ы м и п а с т ы р я м и ( п а с т у х а м и ) , т . е . с в я щ е н н и к а м и . 

П о с т — о с о б а я р е л и г и о з н а я п р а к т и к а . В о в р е м я п о с т а в е р у ю щ и е 

в о з д е р ж и в а ю т с я о т у п о т р е б л е н и я т а к н а з ы в а е м о й с к о р о м н о й п и щ и . 

О д н а к о г л а в н ы й с м ы с л п о с т а в т о м , что о н с о з д а ё т ф и з и ч е с к и е у с л о в и я 

Для с о в е р ш е н с т в о в а н и я д у х о в н о й ж и з н и . П о с т — э т о в р е м я д у х о в н о г о 

и с п ы т а н и я , к о т о р о е д о л ж н о п р и в е с т и ч е л о в е к а к б л а г и м в н у т р е н н и м 

п е р е м е н а м . 

С и м в о л в е р ы — к р а т к о е и т о ч н о е и з л о ж е н и е главных и с т и н х р и с т и 

а н с к о й в е р ы . 

Т а и н с т в а — о с о б ы е с в я щ е н н о д е й с т в и я , в о в р е м я к о т о р ы х п о д в и д и 

м ы м з н а к о м в е р у ю щ и м д а ё т с я н е в и д и м а я Б о ж и я б л а г о д а т ь . 
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2.1.1. С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С Т В О ( Д Р Е В Л Е П Р А В О С Л А В И Е ) 

Современное старообрядчество представляет собой пря
мое продолжение духовных традиций древнерусской пра
вославной церкви; оно без изменений сохраняет право
славное вероучение, церковные чинопоследования и хрис
тианские обычаи, накопленные за первые 7 веков русской 
церковной истории — со времени Крещения Руси при 
князе Владимире (988) до времени церковной реформы се
редины X V I I в. 

Историческая справка. История старообрядчества — 
это история восточной христианской церкви, включая 
Византию, Киевскую и Московскую Русь. После заключе
ния греческой церковью унии с католическим Римом и про
изошедшего затем в 1453 г. падения Константинополя — 
«Второго Рима» Московская Русь осталась единственным 
в мире государством, последовательно сохраняющим тра
диции православного христианства — «Третьим Римом» . 

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Раздел 3 

К началу X V I I в. древнерусская церковь просияла мно
гими чудотворениями от явленных икон, прославилась 
чудесами целого сонма древнерусских подвижников бла
гочестия — Зосимы и Савватия Соловецких, Сергия Радо
нежского, Александра Свирского и др. Русский народ ис
поведовал православную Христову веру и бережно хранил 
святоотеческие предания. 

Именно в этот период — период наивысшего духовно
го подъёма Русской церкви, в середине X V I I в., патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович , руководствуясь 
внешнеполитическими соображениями, предприняли ши
рокомасштабную церковную реформу. В одночасье были 
изменены по новогреческому образцу или даже подверг
нуты проклятию многие идущие с христианской древнос-

' ти образы священнодействий, православные предания и 
тексты молитв. Древнее двуперстное крестное знамение 
было объявлено еретическим, проклято и заменено трое
перстным. Славянское написание и произношение имени 
Христова «Ис у с » вдруг менялось на греческое «Иис у с » . 
Строгое унисонное пение было заменено партесным мно
гоголосием. На смену аскетической иконописи византийс
кого канона пришла прозападная «реалистическая» рели
гиозная живопись. Изменения коснулись также чинов ли
тургии, освящения церкви, крещения, елеосвящения, 
венчания, исповеди. 

Ломка церковной традиции и насильственное насажде
ние новшеств породили естественный протест широких 
народных масс. Некоторые епископы, многие священники, 
иноки и миряне сохранили верность церковной старине, 
отвергнув безрассудные реформы Никона и прервав цер
ковное общение с продолжателями его дела. А церковные 
и светские власти стали несправедливо называть храните
лей древлего благочестия «раскольниками», хотя не ста
роверы были инициаторами реформы и последовавшего за 
ней раскола. 

Старообрядцы и общество. Составленный реформа
торами Московский Собор 1666—1667 гг. осудил против
ников церковной реформы и призвал гражданскую власть 
к физическому подавлению староверия. Начались пресле
дования и гонения; число жертв только за первое столе
тие исчисляется десятками тысяч сожжённых, уморённых 
голодом, обезглавленных, замороженных заживо. Среди 
них преосвященный Павел, епископ Коломенский, про
топопы Аввакум, Даниил, Ло г гин и многие другие 
исповедники. На известной картине В. И. Сурикова 
«Боярыня Морозова» изображён реальный исторический 
Момент — боярыню Феодосию Морозову везут в ссылку 
Только за то, что она не захотела изменить своим религи-



озным убеждениям — высоко поднята её рука с двупер
стным крестным знамением. 

Спасаясь от преследований, многие старообрядцы бы
ли вынуждены бежать на окраины и за рубежи своей Ро
дины; эта первая русская эмиграция началась в X V I I I в. 
и приняла массовый характер (по своим масштабам она 
может быть сопоставлена с последующей эмиграцией 
1917—1922 г г . ) . В итоге за два века старообрядческими 
поселенцами было освоено северное Поморье , Сибирь, 
Урал, Алтай и Дальний Восток, обжиты многие малона
селённые районы на юге и западе от центральной России. 
В X V I I I — X I X вв. гонения на старообрядцев то ослабева
ли, то снова усиливались: им запрещалось строить храмы, 
совершать крестные ходы и публичные молитвенные дей
ствия, звонить в колокола; однако даже и в таких усло
виях древ лее православие продолжало жить и развиваться. 

Несмотря на государственные притеснения, старооб
рядцы всегда оставались верными сынами своего Отечества. 
Любовь к Родине и беззаветное служение ей — естествен
ная моральная норма и характерная черта староверов. Из
вестными руководителями партизанского сопротивления 
французам были старообрядцы крестьянка Сычёвского 
уезда Смоленской губернии Василиса Кожина, павлово-
посадский староста Герасим Курин. Многие старообрядцы 
воевали и прославились на фронтах последующих воен
ных кампаний — вплоть до Великой Отечественной войны. 

За преданность и бескомпромиссность старообрядцам 
нередко доверяли самые ответственные государственные 
поручения. Так, из казаков-старообрядцев состояла лич
ная охрана Александра II и других российских императо
ров; Государственным контролёром при Александре I I I был 
Тертий Филиппов, человек с глубокими старообрядческими 
убеждениями. 

В начале XX в., по данным официальной переписи, 
неточной в силу опасений старообрядцев сообщать о себе 
достоверные сведения, в России проживало около 15 млн 
старообрядцев. 

Огромный вклад старообрядчество внесло в становле
ние отечественной промышленности. Благодаря старооб
рядцам сложилась знаменитая горнодобывающая и метал
лургическая империя Демидовых, фарфоровая — Кузне
цовых. Такие фамилии, как Рябушинские , Морозовы, 
Солдатенковы, Бугровы, Никифоровы, Любушкины, Зен-
ковы, Гусаровы, Громовы, Гучковы и др., стояли у исто
ков российского предпринимательства. По сведениям раз
личных исследователей, на рубеже X I X — XX вв. до 60% 
русского национального капитала принадлежало старооб
рядцам и выходцам из старообрядческой среды. 
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Староверы активно занимались благотворительной и 
меценатской деятельностью (это считалось долгом и нрав
ственной потребностью каждого христианина и особенно 
приветствовалось в среде старообрядцев). Ими были по
строены целые кварталы первоклассного жилья для рабо
чих, крупнейшие народные больницы и приюты, библио
теки, музеи и художественные галереи. 

Грамотность и высокая культура в старообрядческой 
среде были распространённым явлением. Рукописи, старо
печатные книги, древние иконы передавались от отцов к 
детям. Уже в начале X V I I I — X I X в. старообрядцы созда
ли целую систему по-настоящему народного просвещения. 
Бережное следование древним русским традициям сохра
нило для потомков древнюю иконопись и рукописную 
книжность, хохломскую и палехскую роспись, которые 
мы сегодня можем видеть в храмах и музеях. 

В начале XX в. император Николай II издал «Мани
фест об укреплении начал веротерпимости», и только с 
этого момента старообрядцы получили возможность от
крыто строить храмы, устраивать крестные ходы, звонить 
в колокола. Около тысячи старообрядческих храмов было 
построено только за период с 1905 по 1917 г. За период 
с 1905 по 1918 г. в России было построено около тыся
чи старообрядческих храмов. 

В XX в. отношение господствующей церкви к старооб
рядчеству претерпело существенные, но уже запоздалые 
изменения. Предсоборные совещания Поместного собора 
1917—1918 гг., Синод митрополита Сергия (Страгородско-
го) 1929 г. и Поместные соборы 1971 и 1988 гг. признали 
поспешность и неоправданность реформ X V I I в., отменили 
наложенные на старые русские обряды проклятия и про
возгласили дореформенные церковные чины несомненно 
спасительными. 

Нравственное учение. Сохранение древних обычаев 
и традиций в столь непростых условиях оказалось воз
можным во многом благодаря крепкому семейному укла
ду. Именно в семье прививались те духовно-нравственные 
Ценности, которые помогали русскому человеку успешно 
преодолевать испытания, отстаивая свои убеждения. 

Согласно христианскому вероучению, семья — это ма
лая церковь, основанная на вере в Бога, взаимной любви, 
единодушии, терпении и взаимопомощи. Вступление в 
брак — ответственный шаг; он совершается единственный 
Раз и на всю жизнь. Господь благословляет супругов в та
инстве венчания и в дальнейшем помогает обрести и со
хранить семейное взаимопонимание и единство. 

Дети с раннего возраста участвуют в домашней молит
ве, по воскресным дням и праздникам посещают церковь, 



участвуют в таинстве евхаристии (причащения) начиная с 
семилетнего возраста, наравне со старшими, участвуют в 
таинстве покаяния (исповеди), обращаясь за этим к свое
му духовному отцу, под руководством которого каждый 
христианин проводит свою личную духовную жизнь. 

Старообрядчество более других сохранило традицион
ные общественно-семейные устои, и эти традиции переда
ются непосредственно из поколения в поколение, что спо
собствует наиболее устойчивому сохранению и полноцен
ному воспроизведению такого общественно-семейного 
уклада. Старообрядческие семьи в большинстве своём 
многодетны. Дети в таких семьях с раннего возраста учат
ся трудиться, уступать друг другу, считаться с интересами 
ближнего, отвечать за свои поступки. Они помогают роди
телям по хозяйству, нянчат младших братьев и сестёр, 
тем самым получая навыки взрослой жизни. Согласно ис
следованиям социологов, даже и в настоящее время старо
обрядческая семья менее подвержена разложению по срав
нению с другими российскими семьями, поскольку предпо
лагает глубокую личную ответственность человека не 
только перед своим супругом, но в первую очередь перед 
Богом, скрепившим Своим благословением семейный союз. 

Древлее православие весьма строго относится к фактам 
нарушения христианских заповедей. Греховными счита
ются и некоторые пристрастия, например табакокурение, 
брадобритие. За прелюбодеяние, воровство, убийство (в том 
числе аборт), лжесвидетельство, пьянство, тунеядство и 
иные тяжкие грехи духовный отец налагает на христиа
нина епитимию (церковное наказание) в виде дополни
тельных молитв, поста, временного отлучения от церков
ных святынь. 

Многие русские писатели интересовались жизнью ста
рообрядцев; яркие старообрядческие характеры представ
лены в рассказах Н. С. Лескова и романах П. И. Мель-
никова-Печерского «В лесах» , «На горах» . 

Организационная структура. Старообрядчество 
представляет собой совокупность нескольких согласий 
(конфессиональных образований). Рассмотрим основные 
из них. 

Русская православная старообрядческая церковь 
( Р П С Ц ) , ранее — Древлеправославная Церковь Христова 
(белокриницкая иерархия) — является одним из наиболее 
крупных старообрядческих согласий. Высший орган 
управления — Освящённый собор, собираемый ежегодно; 
духовно-административный центр в России — Московская 
старообрядческая митрополия, находящаяся на Рогож
ском кладбище в Москве. Предстоятелем церкви является 
митрополит Московский и всея Руси (с 2005 г. — Корни-
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лий ) . Сегодня РПСЦ имеет приходы в России (ок. 170), 
на Украине (ок . 60) , в Молдавии (ок . 20) , а также в 
Белоруссии и Казахстане; имеются 4 монастыря, несколь
ко иноческих скитов. Во многих приходах действуют 
воскресные школы для начального религиозного образова
ния детей и взрослых. При духовно-административном 
центре в Москве действует Духовное училище, имеющее 
дневное и заочное отделения; планируется открытие выс
шего учебного заведения. 

В 1995 г. правительство Москвы приняло постановле
ние, определяющее поэтапное возвращение исторических 
владений на территории Рогожского посёлка в пользова
ние Русской православной старообрядческой церкви. 
В 2005 г. была разработана градостроительная концепция 
восстановления историко-архитектурного ансамбля «Ро
гожская слобода», принято несколько решений о поэтап
ном проведении комплексной реставрации ансамбля. 

Старообрядческие приходы на территории семи зару
бежных государств находятся под окормлением Белокри-
ницкой старообрядческой митрополии, духовно-админист
ративный центр которой располагается в городе Брэила 
(Румыния). Предстоятель — митрополит Леонтий. Сегодня 
Белокриницкая митрополия имеет приходы в Румынии 
(ок. 40), в С Ш А ( 3 ) , в Австралии ( 3 ) , а также в Болгарии, 
Канаде и Италии; имеются 4 монастыря, несколько иночес
ких скитов. 

Русская древлеправославная церковь ( Р Д Ц ) (бегло-
поповское согласие, новозыбковская иерархия) имеет ду
ховно-административный центр в г. Новозыбкове Брян
ской области; здесь же располагается Духовное училище. 
Предстоятель Р Д Ц — архиепископ (с 2002 г. патриарх) 
Александр (Калинин ) . В настоящее время резиденция 
предстоятеля перенесена в Москву (храм во имя святите
ля Николы Чудотворца на Зацепе). Сегодня Р Д Ц имеет 
приходы в России (ок. 60), Белоруссии (ок. 6) , в Румы
нии (3 ) , имеются 2 монастыря, в ряде приходов действу
ют воскресные школы. 

Древлеправославная поморская церковь ( Д П Ц ) 
(беспоповское брачное согласие) имеет духовно-админист
ративный центр — Российский совет Д П Ц (председатель 
О. И. Розанов, Санкт-Петербург, Невская обитель) . Осо
бенностью религиозных воззрений последователей Д П Ц 
является убеждение в том, что после никоновской церков
ной реформы наступили антихристовы времена, истинное 
священство упразднилось, и теперь христианам остаётся 
спасаться самим, «без попов» . Церковные богослужения 
и некоторые частные требы в молитвенных домах Д П Ц 
совершают наставники — избираемые из числа мирян. 



Сегодня Д П Ц имеет общины в России (более 200), Бело
руссии (ок . 30) , на Украине (ок . 40) , в Казахстане 
(ок. 20), в Польше (ок. 5) , в Эстонии (ок. 10), Латвии 
(ок. 60) и Литве (ок. 30). 

Глоссарий 

Д р е в л е е — а р х а и ч н а я ф о р м а п р и л а г а т е л ь н о г о « д р е в н е е » , с о х р а н я ю 
щ а я ц е р к о в н ы й о т т е н о к . К р о м е э т о г о , с о в р е м е н н о е п о н и м а н и е э т и х с л о в 
и м е е т н е к о т о р о е р а з л и ч и е в о т т е н к а х с м ы с л а : д р е в н е е — п р о с т о «ста
рое», « о б в е т ш а в ш е е » , и н о г д а д а ж е « о т ж и в ш е е » , « н е н у ж н о е » . В т о в р е м я 
к а к в с л о в е « д р е в л е е » с л ы ш а т с я о т т е н к и « и з д а в н а с у щ е с т в у ю щ е е » , 
« п р е ж д е б ы в ш е е » , « ф у н д а м е н т а л ь н о е » , « а в т о р и т е т н о е » . 

Ч и н о п о с л е д о в а н и е , п о с л е д о в а н и е ( г р е ч . акокоьвт) — з а к р е п л ё н н о е 
ц е р к о в н ы м и п р а в и л а м и и л и т р а д и ц и о н н о с л о ж и в ш е е с я п о с л е д о в а т е л ь н о е 
с о ч е т а н и е м о л и т в , п е с н о п е н и й и д е й с т в и й , с о в о к у п н о с т ь к о т о р ы х с о с т а в 
л я е т о п р е д е л ё н н о е б о г о с л у ж е н и е . Н а п р и м е р , « Ч и н о п о с л е д о в а н и е в с е 
н о щ н о г о б д е н и я » , « Ч и н о п о с л е д о в а н и е Л и т у р г и и п р е ж д е о с в я щ ё н н ы х 
д а р о в » и т. д. 
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7. Старообрядчество: опыт энциклопедического словаря: лица, со
бытия, предметы и символы / сост. С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. — 
М., 1996. 

8. Старообрядчество в России: энциклопедический иллюстрирован
ный словарь. — М., 2005. 

2.2. КАТОЛИЦИЗМ 

Обряды и традиции римско-католической церкви. 
Католическая церковь является крупнейшей по числен
ности христианской конфессией. В настоящее время в ми
ре насчитывается 1,086 млрд католиков. При этом их чис
ло увеличивается за счёт роста количества верующих в 
Азии , Африке и Америке. Католицизм исповедуют почти 
во всех странах мира. Он является доминирующей кон
фессией во многих странах Европы (Франция, Италия, 
Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, 
Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирлан-
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дия и Мальта) . В 21 государстве Европы католики 
ляют большинство, а в Германии, Нидерландах и Швей
царии — половину населения. В западном полушарии ка
толицизм распространён во всей Южной и Центральной 
Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и С Ш А . В Азии 
католики преобладают на Филиппинах и в Восточном 
Тиморе, немало католиков в Южной Корее и Китае 
(«Китайская патриотическая католическая ассоциация») . 
На Ближнем Востоке наибольшее число католиков насчи
тывается в Ливане. В Африке проживают от 110 до 175 млн 
католиков. В Российской империи до 1917 г., по офици
альным сведениям, проживало более 10 млн католиков 
(преимущественно в Царстве Польском и Саратовской гу
бернии) и католические храмы были почти во всех цент
рах российских губерний. В современной России (2005) су
ществует около 300 приходов римско-католической церкви. 

Характерной чертой католицизма было его учение о 
церкви (экклезиология) , о её посреднической роли. Като
лическую церковь всегда отличал ярко выраженный мо
нархический и иерархический характер, в основу которо
го было положено учение о том, что сам Иисус Христос 
передал своё первосвященство апостолу Петру, преемника
ми которого считаются папы. До II Ватиканского собора 
католическое богословие учило, что римско-католическая 
церковь является единственной истинной Церковью Хрис
та, поскольку только она имеет постоянную иерархию, 
унаследованную от апостолов, и первенство, унаследован
ное от Петра. Сегодня существует понимание того, что 
церковь является знаком и орудием и посредством неё Бог 
призывает и приближает мир к своему Царству. 

Совещательными органами при папе являются колле
гия кардиналов и синод епископов. Административный 
аппарат церкви называется Римской курией, в состав ко
торой входят конгрегации, суды и другие учреждения. 
Епископская кафедра папы вместе с курией формируют 
Святой престол, располагающийся в независимом государ
стве Ватикан (было создано в 1929 г. на основании за
ключённых правительством Б. Муссолини Латеранских 
соглашений). Святой престол является объектом между
народного права и постоянным наблюдателем при ООН, 
получившим в июле 2004 г. право голосования. Католи
ческие церкви восточного обряда возглавляются патриар
хами или верховными архиепископами. Основной терри
ториально-административной единицей католической 
Церкви является епархия (или диоцез), которая возглав
ляется епископом. 

Особое значение в деятельности католической церкви 
имеют так называемые «институты посвященной Богу 
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жизни» — монашеские ордена и конгрегации, а также 
светские общества «апостольской жи зни » . Монашеские 
организации имеют собственные уставы (утверждаемые 
папой) . Ещё одной особенностью католической церкви 
является принцип сакраментальности. Учение о церков
ных таинствах, которое было разработано схоластами ещё 
в Средние века, рассматривало таинства как источники 
благодати, которая может быть воспринята независимо от 
личных достоинств получателя. Но современное католи
ческое богословие таинств подчёркивает, что они являют
ся прежде всего знаками веры. Таинства сообщают благо
дать, поскольку представляют собой её явные знаки, 
и эффективность воздействия таинства ставится в зависи
мость от глубины веры и благочестия того, кто его при
нимает. В настоящее время все церковные таинства, как 
и само богослужение, совершаются не на латыни, а на 
национальных языках, чтобы сделать эти знаки более 
понятными. 

Три таинства — крещение, миропомазание (конфирма
ция) и евхаристия — относятся к христианскому посвя
щению. 

Крещение. Католическое понимание крещения состоит 
в том, что в нём отпускается первородный грех и все лич
ные грехи, в которых крещаемый искренне раскаивается. 
Не принявшие таинства крещения в Царствие Небесное 
войти не могут. Помимо крещения водой, в католической 
традиции признаётся «крещение кровью», под которым 
понимается мученическая смерть за Христа, и «крещение 
желания», которое получают те, кто выраженно или скры
то желает принять крещение, но в силу обстоятельств не 
может участвовать в этом таинстве. «Даже те, кто не по 
своей вине не знает Христа и Его Церкви, могут считать
ся анонимными христианами, если их благочестивая 
жизнь фактически является ответом на Его благодать, ко
торая в достаточной мере посылается всем». В латинском 
обряде крещение обычно совершается через возлияние во
ды на голову, а не через погружение в воду. 

Миропомазание (конфирмация). Богословие миропо
мазания начало развиваться лишь в эпоху Средневековья. 
Считается, что миропомазание даётся Святым Духом для 
укрепления веры (ad robur), в то время как благодать кре
щения даётся ради прощения (ad remissionem). В римско-
католической церкви таинство миропомазания совершает
ся только епископом (священник может преподать это та
инство лишь в исключительных случаях : например, в 
случае смертельной опасности для принимающего таин
ство или в случае отсутствия епископа на территории, где 
расположен приход), причём дети принимают его не при 
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крещении, а в подростковом возрасте (обычно в 14—15 лет) , 
после того как они достаточно прочно усвоили основы ве
роучения и уже осознанно посещают храм и приступают 
к таинствам. Иногда обряд миропомазания совершается и 
одновременно с крещением — как правило, если креще
ние принимается в зрелом возрасте. Но и в первом, и во 
втором случае подчёркивается, что оба обряда представля
ют собой два аспекта одного таинства посвящения. 

Евхаристия. Учение католической церкви содержит 
положения о жертвенном характере евхаристической 
службы и пресуществлении Святых Даров. Бескровная 
жертва Евхаристии отождествляется с Жертвой Иисуса 
Христа на Голгофе, поскольку и тогда, и сейчас жертва 
приносится во искупление грехов живущих и умерших. 
В латинском обряде для совершения Евхаристии употреб
ляется не квасной, а пресный хлеб, который имеет форму 
круглой плоской облатки (гостия), и сухое виноградное 
вино (как красное, так и белое) . В латинской традиции 
также отсутствует обычай причащения младенцев. К та
инству Евхаристии (первому причастию) дети приступают 
в возрасте 9—10 лет, после того как они получат началь
ные знания об основах вероучения. Обряд первого причас
тия, как правило, совершается в первое воскресенье пос
ле празднования торжества Тела и Крови Христовых 
(май—июнь) . 

Два таинства — покаяние и елеосвящение больных — 
связаны с исцелением души и тела. 

Покаяние (исповедь). К Средним векам таинство пока
яния включало в себя четыре элемента: епитимья (дела 
покаяния), исповедь, сокрушение и разрешение от греха 
священником (отпуст). Кающийся был обязан признаться 
во всех серьёзных грехах священнику, который выступал 
в роли судьи. 

Елеосвящение больных. В Средние века обряд елеосвя
щения больных в основном совершался над умирающими, 
отсюда и его определение Петром Ломбардским как 
extrema unctio («последнее помазание») . II Ватиканский 
собор вернул этому таинству название «елеосвящение 
больных» , подчеркнув, что оно «предназначено не только 
Для тех, кто стоит на пороге смерти». Сегодня последнее 
помазание известно как viaticum — священное напутст
вие, которое совершается по возможности во время мессы. 

Христианский брак считается нерасторжимым, хотя в 
отдельных случаях допускается его аннуляция, и в этом 
случае он объявляется «несвершившимся таинством», т. е. 
Не существовавшим. Основания для аннуляции брака были 
°пределены в Кодексе канонического права, в 1918 г., 
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Одной из ярких особенностей католической традиции 
является широкое почитание Девы Марии, которая была 
провозглашена не только Матерью Иисуса Христа 
(Christotokos), но и Богородицей (Theotokos). Это положи
ло начало почитанию Богоматери, и к V I I I в. в Риме от
мечались четыре праздника, установленные в честь Девы 
Марии: Благовещение, Очищение Пресвятой Девы Марии 
(Сретение), Взятие Божией Матери на Небо и Рождество 
Богородицы. В конце того же века восточные церкви до
бавили к ним праздник Зачатия Пресвятой Богородицы. 
Решающий вклад в развитие католической мариологии 
внёс св. Бернар Клервоский (1091—1153). Он утверждал, 
что если Иисус Христос выступает не только посредником 
между человеком и Богом, но и судьёй, то человек нуж
дается в посреднике между ним и Христом. И в народе 
образ милостивой заступницы Марии нередко противопо
ставлялся суровому образу Христа Вседержителя. Почита
ние Богородицы было особенно распространено в X I — 
XV вв. К X I I в. широкое распространение получили Ро
зарий (чтение молитв по чёткам, включающее пятидеся
тикратное повторение молитвы A v e Mar i a ) и Angelus 
( «Ан г е л Господень» — чтение молитв Богородице утром, 
в полдень и вечером, возвещаемое ударами церковного ко
локола ) . Мария рассматривается прежде всего как высо
чайший нравственный пример и как совершеннейший 
член церкви. 

Литургическая традиция и календарь. Каждый 
день года в церковном календаре отмечается либо па
мятью святых, либо праздником, подвижным или непо
движным. 

Рождественский период. Рождественский период 
начинается 24 декабря с Навечерия Рождества Христова 
и заканчивается в воскресенье после праздника Богоявле
ния, отмечаемого 6 января. Этот период посвящается од
ному из главных великих праздников — Рождеству Хрис
тову. Канун праздника, 24 декабря, характеризуется та
ким астрономическим явлением, как самый короткий 
световой день и самая длинная ночь. А с 25 декабря, 
которое является главным днём праздника и днём зимне
го солнцестояния, начинается увеличение светового дня. 
В символике рождественских торжеств это связывается с 
приходом в мир Богочеловека, сказавшего: «Я свет миру» 
(Ин. 8, 12). Праздник отмечается в течение 8 дней (октавы)-

Период Великого поста. Период Великого поста 
(Quadrages ima) охватывает 40 дней, предшествующих 
празднованию Пасхи. Он начинается в Пепельную средУ> 
выпадающую на одно из чисел с 4 по 21 февраля. ЗатеМ 
следуют шесть недель Великого поста. В соответствии

 с 
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церковными предписаниями каждый католик обязан хо
тя бы один раз в год — в Великий пост или в Пасхаль
ный период — принять участие в таинствах покаяния и 
евхаристии. Каждую пятницу Великого поста во всех ка
толических храмах совершаются особая процессия, назы
ваемая «Крестный Пу т ь » , и поклонение Святому Кресту. 
Кульминацией Великого поста считается Страстная неде
ля, которая начинается с празднования Входа Господня в 
Иерусалим (Вербного воскресенья) и оканчивается Свя
щенным Пасхальным Триденствием (Triduum Paschalis), 
которое включает Великий (Страстной) четверг, посвя
щенный воспоминанию Тайной вечери, Великую (Страст
ную) пятницу, посвященную воспоминанию Страстей Гос
подних, и Великую (Святую) субботу — канун пасхального 
торжества. 

Рождество Христово. Рождество Христово являет
ся великим праздником, установленным в воспоминание 
рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Кроме евангель
ских повествований о Рождестве Христовом (Мф. 1: 18—25; 
2: 1 15; Лк . 1: 2, 1—20), это событие ярко описывается 
в многочисленных апокрифах, легендах и произведениях 
народной духовной поэзии. Праздник Рождества Христо
ва по своей значимости считается вторым после Пасхи 
(«трёхдневной Пас хой» ) , чем подчёркивается его тесная 
связь с тайной Спасения. 

В этот период в храмах и в домах устанавливаются 
венки Адвента — венки из ветвей ели с четырьмя свеча
ми (белого , фиолетового или красного цвета): первая 
свеча — «свеча пророков» — символизирует пророков и 
Иоанна Крестителя, которые предсказывали приход Спа
сителя в мир, а также царей-волхвов, ожидавших знамений 
о Его рождении; вторая — «свеча звезды» — символизи
рует Вифлеемскую звезду, засиявшую на небе за несколь
ко недель до рождения Богомладенца; третья — «свеча 
пастухов» — символизирует пастухов, которым явился 
ангел и возвестил о рождении Сына Божия; и четвёртая — 
«свеча ангелов» — символизирует ангелов, ликующих и 
воспевающих славу Богомладенцу на небесах. Венок яв
ляется символом прославления скорого пришествия Спа
сителя в мир, пламя горящих свечей — символом Самого 
Иисуса Христа, сказавшего: «Я свет миру» (Ин . 8: 12), 
а количество свечей соответствует количеству недель Адвен
та. В первое воскресенье Адвента на венке зажигается 
°Дна свеча, во второе — две, в третье — три и в четвёр
тое — четыре свечи. 

Во время Адвента в храмах ранним утром совершают
ся особые богослужения в честь Девы Марии, называемые 
^ораты (по первому слову входного песнопения: «Rora te , 



caeli, desuper» («Кропите , небеса, свыше» (Ис . 45: 8 ) . Они 
особо подчёркивают, что во время Адвента христиане 
вместе с Девой Марией ожидают пришествия Спасителя. 
Символом этих богослужений является зажжённая свеча, 
которая освещает путь идущих в храм до восхода солнца. 
Чтобы свеча не погасла, её помещают в специальный фо
нарик с прозрачными окошками. 

В первый день Адвента родители дарят детям «кален
дари Адвента» — коробочки, имеющие ячейки с откры
вающимися дверцами по числу дней Адвента. В каждую 
ячейку помещается маленькая шоколадка в форме звезды 
или дерева либо небольшая игрушка, а на дверце ячейки 
изображается сюжет с текстом из Священного Писания 
на тему Рождества. Каждый день дети открывают одну 
дверцу календаря и получают сладкий подарок. Эти ка
лендари побуждают детей к размышлениям о смысле 
праздника Рождества и скрашивают ожидание Сочель
ника. 

В канун Адвента в классах воскресных школ часто 
сооружается «рождественская лестница» — небольшая ле
сенка, количество ступенек которой соответствует числу 
дней Адвента. На верхней ступеньке лестницы крепится 
Вифлеемская звезда и устанавливается фигурка Младен
ца Иисуса, а у нижней — пустые ясли с сеном. По мере 
приближения Рождества фигурка Младенца Иисуса опус
кается на ступеньку ниже, чтобы в день праздника 
оказаться в яслях. Как и «календарь Адвента», «рождест
венская лестница» помогает детям наглядно ощутить 
приближение радостного праздника. 

В период Адвента не рекомендуется проводить свадьбы, 
устраивать празднества и посещать места общественных 
развлечений. Многие в эти дни тщательно соблюдают 
пост, а Церковь особо призывает верующих к совершению 
дел милосердия. 

В канун праздника — Навечерие Рождества (лат. 
Vigi l ia — канун, преддверие) — 24 декабря, в течение все
го дня соблюдается строгий пост, а вечером совершается 
торжественное Рождественское богослужение. В X I I I в. 
появился обычай выставлять в храмах для поклонения 
ясли (лат . praesepium — ясли , кормушка для скота), 
в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со вре
менем ясли стали устанавливать не только в храмах, но 
и в домах верующих. Так появились рождественские вер
тепы — композиции из фигурок, изображающих Младен
ца Иисуса, Деву Марию и св. Иосифа, волхвов и пасту
хов, пришедших поклониться Богомладенцу, а также 
животных — ослёнка и телёнка, л ежащих у яслей Я 
согревающих Младенца Иисуса своим дыханием. 
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С 25 декабря, которое является главным днём празд
ника и днём зимнего солнцестояния, начинается увеличе
ние светового дня. В символике Рождественских торжеств 
это связывается с приходом в мир Богочеловека как «Све
та миру» (Ин . 8: 12). 

В дни празднования Рождества у многих народов уста
новился обычай преломлять «рождественский хлеб» — 
особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время 
Адвента, — и вкушать его как перед праздничной трапе
зой в Рождественский сочельник, так и во время привет
ствий и поздравлений друг друга с праздником. Делясь 
облаткой с близкими, друзьями и знакомыми, люди про
щают друг другу обиды и желают Божьего благословения, 
благодати, мира и счастья. 

Наиболее характерным элементом праздника Рождест
ва является обычай устанавливать в домах наряженное 
дерево ели. Эта традиция зародилась у германских наро
дов, в обрядности которых ель — вечнозелёное растение — 
была символом жизни и плодородия. С распространением 
христианства среди народов Центральной и Северной 
Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает 
новую символику: её стали устанавливать в домах 24 де
кабря, когда по западной традиции отмечается также день 
прародителей Адама и Евы как символ райского древа 
с изобильными плодами. В контексте Рождества ель 
уже символизирует древо рая и вечную жизнь, которую 
вновь обретает человек через Нового Адама — Иисуса 
Христа, пришедшего в мир ради его спасения. Рождест
венская ель — это и символ всего мироздания, миниатюр
ное выражение сути жизни — как небесной, так и зем
ной, поэтому каждое ёлочное украшение тоже имеет свой 
особый смысл. Венчающая ель звезда является символом 
Вифлеемской звезды, озарившей путь волхвам, спешащим 
поклониться родившемуся Спасителю; шары символизи
руют плоды райского древа и небесную жизнь; поющие и 
играющие на музыкальных инструментах ангелы возве
щают людям о приходе Христа; бусы напоминают о цве
тении растений в ночь на Рождество. Сюжетные ёлочные 
игрушки — фигурки пастухов с овечками, колокольчики 
и звёзды тоже символы Рождества. 

Фигурки разных животных символизируют различные 
качества, необходимые человеку в жизни, — мудрость, 
храбрость, сообразительность, быстроту и т. д. — и при
влекают в дом благополучие, а фигурки — фрукты и ово
щи символизируют богатство и изобилие в новом году. 
Широко распространён и обычай вешать на ёлку орехи, 
завёрнутые в разноцветную фольгу, мандарины, яблоки, 
пряники, конфеты. Часто внутрь таких украшений для 



детей прячут разные маленькие игрушки. Особым укра
шением рождественской ели были свечи — символ света 
и звёзд, сиявших на небе в час рождения Иисуса Христа. 
Сначала таких свечей-фонариков было ровно 12 (по чис
лу апостолов и месяцев в году) , но в настоящее время 
вместо свечей используются гирлянды с электрическими 
лампочками. В России обычай устанавливать рождествен
скую ель распространился в X V I I I в. 

В большинстве западных стран существует обычай 
украшать стены и двери домов венками из ветвей хвойных 
деревьев и падуба (вечнозелёный кустарник с ярко-крас
ными шаровидными плодами). Такой венок имеет двойную 
символику : он не только знак триумфа, выражающий 
радость о пришествии в мир Иисуса Христа, но и символ 
тернового венца, который напоминает о будущих страда
ниях Христа и Его Крестной Жертве. 

Одним из самых популярных рождественских расте
ний является красная пуансеттия (растение семейства 
молочайных), которой украшают храмы и жилища, — эта 
традиция зародилась в Латинской Америке и пришла в 
Европу в X I X в. Пуансеттия обычно зацветает в канун 
Рождества, и её красные прицветники по форме напоми
нают звезду, поэтому это растение часто называют «Виф
леемской звездой». 

В Германии и скандинавских странах в канун Рожде
ства на окна выставляют зажжённые семисвечники. 
В христианской традиции семисвечник символизирует 
семь светильников Небесного Престола Бога Вседержите
ля и семь духов Божиих, посланных во всю землю (Откр. 
4: 5; 5: 6 ) , а также свет семи Даров Святого Духа, изли
вающихся на верующих благодаря Искупительной Жертве 
Иисуса Христа и заключённых в семи таинствах церкви. 
Семисвечники устанавливаются на окнах в знак того, что 
христиане бодрствуют в ожидании прихода на землю 
Иисуса Христа, подобно невестам, ожидающим прихода 
Жениха с горящими светильниками. 

Евангельское повествование о том, что три волхва, 
пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему 
дары — золото, ладан и смирну (Мф. 2: 11), легло в ос
нову традиции дарить в рождественские дни детям и друг 
другу подарки. И важное место в этой традиции со вре
менем занял образ святого Николая, архиепископа Мир-
ликийского ( IV в . ) . Особое почитание и широкая популяр
ность в народе этого святого, а также рассказы жития о 
заботливом отношении святого к детям и бедным, кото
рым он даже втайне оказывал помощь, сделали его геро
ем народных колядок: он обходит поля и дома, незримо 
присутствует на рождественской трапезе, благословляет 
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детей, сеет хлеб и заботится о крестьянском хозяйстве. 
Так возник трогательный и любимый детьми образ 
св. Николая (сканд. Santa Claus) как Рождественского 
Деда, приходящего к ним с подарками в дни праздника. 

Пасха. На середину февраля — начало мая выпадают 
два этапа пасхального празднества: предпасхальный пери
од — Великий пост и празднование Светлого Христова 
Воскресения — Пасхи (евр. «песах» — прохождение) — 
самого главного праздника христианского года, в основе 
которого лежит евангельское повествование о чудесном 
воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте по при
говору иудейского суда (синедриона) и с одобрения рим
ского наместника Понтия Пилата (I в. от P. X . ) . 

Пасха является не только самым главным, но и самым 
древним из всех христианских праздников. Этот праздник 
установлен и уже отмечался в апостольское время. Древ
няя Церковь под именем Пасхи соединяла два воспо
минания — о страдании и Воскресении Иисуса Христа 
и посвящала её празднованию дней, предшествующих 
торжеству Воскресения Христова и последующих за ним. 
В зависимости от характера воспоминания каждый этап 
праздника имел своё наименование — Пасха Страданий 
(или Пасха Крестная) и Пасха Воскресения. Первый этап 
праздника отмечался постом и покаянием, а второй — 
праздничными торжествами. 

Великий пост. Празднованию Пасхи предшествует 
7-недельный период Великого поста, или Святой Четыре-
десятницы, — время строгого воздержания, когда христи
ане готовятся к встрече праздника Пасхи. Этот пост уста
новлен в воспоминание о сорокадневном посте Иисуса 
Христа в пустыне. 

Последняя неделя перед Великим постом по времени 
совпадала с языческим праздником проводов зимы и 
встречи весны, который отмечали все народы Европы в 
дохристианский период. Народы Западной Европы, отме
чая этот праздник, проводят карнавалы (лат. came levari-
ura — удаление мяса и carne, vale! — прощай, мясо!) — 
костюмированные шествия и театрализованные представ
ления , а с четверга предпостной недели до вторника 
перед Великим постом устраивают обильные застолья с 
большим количеством мясных и жирных блюд (поэтому 
эти дни получили названия «жирный четверг» и «жир
ный вторник») . 

Страстная неделя. Последняя неделя Великого пос
та, которая посвящается воспоминанию страданий и смер
ти Иисуса Христа, получила название Страстной. В ранне
христианских общинах на это время предписывалось есть 
только сухую пищу, избегать развлечений, прекращать 



работу и дела в судах, освобождать узников. Все богослу
жения Страстной недели отличаются глубиной пережива
ний и последовательно «воспроизводят» последние дни 
жизни и страдания Иисуса Христа. Поэтому во время 
Страстной недели не празднуются дни памяти святых, не 
совершаются поминовения усопших и таинства брака и 
крещения (за исключением особых случаев). Каждый день 
Страстной недели называется великим. В католических 
храмах на время Страстной недели (до Великой пятницы 
включительно) принято убирать или завешивать тканью 
фиолетового цвета все изображения Распятия. 

В Великую субботу совершается воспоминание погребе
ния Иисуса Христа, пребывания Его тела во гробе, соше
ствия в ад для возвещения там победы над смертью и 
избавления душ, ожидавших Его пришествия. Для хрис
тиан день Великой субботы является временем приготов
ления к встрече праздника Пасхи. Обычно в течение всего 
этого дня в храмах освящаются блюда пасхальной трапе
зы — сдобная выпечка, крашеные яйца, мясные продукты 
(колбаса, ветчина и т. д . ) и соль. 

Общехристианской традицией, восходящей к I в. 
от P. X . , является крашение пасхальных яиц. Согласно 
преданию, святая Мария Магдалина, одна из учениц 
Христа, придя с проповедью веры в Рим, попала во дво
рец императора Тиберия и стала рассказывать ему о Вос
кресении Христовом. В те времена во время посещения 
императора было принято подносить ему дары. Но Мария 
Магдалина была очень бедна и поэтому принесла в дар 
правителю Римской империи обычное куриное яйцо. Вы
слушав святую, Тиберий не поверил ей и ответил: «Как 
может кто-то воскреснуть из мёртвых? Это так же невоз
можно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». И 
тут же на глазах императора яйцо окрасилось в красный 
цвет, чем была засвидетельствована истинность слов о 
Христовом Воскресении. С тех пор христиане всего мира 
стали окрашивать на Пасху яйца и дарить их друг другу 
со словами пасхального приветствия. В христианской тра
диции пасхальное яйцо имеет особую символику: желток 
символизирует Христа, поскольку из желтка возникает 
жизнь; белок — белые пелены, в которые был облечён 
Христос, когда Его положили во гроб; скорлупа символи
зирует гроб — могилу Христа; красный цвет яйца — 
Кровь Христову и возрождение человека к вечной жизни 
благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. А раз
бивание яйца символизирует раскрытие гроба, т. е. Вос
кресение Христово. 

По традиции многих народов Западной и Центральной 
Европы, кроме освящённых крашеных яиц и сдобной вы-
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печки, на праздничный пасхальный стол обязательно по
даётся испечённый из бисквитного теста барашек (иногда 
его делают из сахара или сливочного масла). Пасхальный 
барашек символизирует Иисуса Христа как Агнца Божь
его, добровольно принёсшего Себя в жертву ради искуп
ления человечества. Не менее распространённым являет
ся и обычай украшать деревья перед домом крашеными 
яйцами (деревянными, пустыми или в сеточках), а также 
бумажными цветами, цыплятами и зайчиками (именно 
они «приносят» маленьким детям пасхальные яйца и 
подарки) . Жит е ли городов чаще устанавливают такие 
пасхальные деревца в своих домах. 

Светлое Христово Воскресение (Пасха). Пасхальное 
богослужение отличается особой торжественностью. Со 
времён апостолов оно совершается ночью. Подобно древ
нему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего 
избавления от египетского рабства, христиане тоже бодр
ствуют в священную для них ночь Воскресения Христова. 

В латинской традиции празднование Пасхи достигает 
своей кульминации во время богослужения Пасхальной 
ночи, которое начинается с наступлением темноты и окан
чивается с зарёй воскресного дня. Светильничное богослу
жение начинается с того, что в храме полностью гасится 
свет и на открытом воздухе за пределами храма разжига
ется огонь, который затем освящается священнослужите
лем. От освящённого огня зажигается Пасхал — высокая 
свеча, как правило, жёлтого или белого цвета, которая по 
традиции украшается крестом, знаками Альфы и Омеги, 
числами текущего года и пятью гвоздями красного цвета, 
символизирующими пять ран Христовых (гвозди изготав
ливаются либо из дерева, либо из вкрапленных в воск 
красных ягод) . Затем священнослужитель вносит в тём
ный храм горящий Пасхал и, стоя поочерёдно у входа, в 
середине и перед алтарём храма, три раза поднимает Пас
хал с возгласом: «Lumen Christi!* («Свет Христов ! » ) , на 
что прихожане отвечают: «Deo gratias !» («Благодарение 
Богу ! » ) . Пламя Пасхала распределяется среди верующих, 
и после того, как все зажгут от Пасхала свои свечи, он 
устанавливается перед алтарём. 

Затем поётся торжественная Пасхальная похвала 
(Praeconium paschale) — гимн, прославляющий и благо
словляющий свет Пасхальной свечи (по начальным словам 
гимна это благословение также называется «Exsu l t e t » ) . Во 
время пения «Exsul te t» все верующие стоят с зажжённы
ми свечами. Далее, под звон колоколов, церковный хор 
поёт славословие «Glo r i a» («Слава в вышних Бо г у » ) , во 
время пения которого в храме зажигаются все светиль
ники. После завершения обряда крещения все верующие 



торжественно провозглашают отречение от сатаны и обнов
ляют обеты собственного крещения. 

Далее служится Евхаристический канон, по окончании 
которого совершается крестный ход — Resurrectia. 

Католический храм. В основе плана традиционного 
католического храма лежит базилика в форме креста — 
прямоугольное здание, разделённое внутри продольны
ми рядами колонн или столбов на несколько частей 
(обычно три) — так называемых кораблей или нефов. 
В восточной части храма центральный неф завершается 
полукруглой апсидой, в которой располагается алтарная 
часть — это место, где рождается Свет и сияет Солнце 
Справедливости Христа. Перед апсидой продольные нефы 
пересекает трансепт (поперечный неф), который и обра
зует в плане крест. Над центром пересечения нефов, сим
волизирующим Сердце Иисуса, надстраивается либо боль
шой купол, лежащий на широком барабане, либо неболь
шая башенка с острым шпилем (если храм построен в 
готическом стиле) . 

В западной стороне храма в центре фасада располага
ется нартекс — центральный вход, который нередко раз
деляется на внешний (экзонартекс) и внутренний. Рань
ше нартекс предназначался для лиц, не имевших права 
входить внутрь главного помещения для молящихся . Над 
нартексом обычно находится круглое витражное окно — 
«готическая роза» . Это символ Богоматери — «Роза без 
шипов» , символ вечной любви без преград, побеждающей 
смерть. С фасада храма эта «роза» выглядит как изыскан
ный геометрический орнамент, но изнутри она восприни
мается как бесплотный свет, озаряющий души пришед
ших к Богу. Над фасадом возводится колокольная башня 
(одна или две), которую венчает либо длинный остроко
нечный шпиль, либо купол с крестом наверху. Стиль хра
мовой базилики непрерывно развивался и обретал новые 
формы в византийской, романской и готической архитек
туре. Базиликальный тип храма встречается также в ар
хитектуре Возрождения и барокко. 

Характерной особенностью интерьера католического 
храма является отсутствие в алтарной части иконостаса, 
который заменяет невысокая алтарная перегородка. Ал
тарная часть храма называется пресвитерий — это место, 
где расположен алтарь, где происходит богослужение и где 
в особой дарохранительнице, называемой табернакул, 
хранятся Святые Дары — хлеб, пресуществлённый в Тело 
Христово. Место расположения табернакула можно легко 
определить по горящей перед ним неугасимой лампаде. 

Кроме центрального алтаря, в храме могут быть и бо
ковые приделы в честь святых. В интерьере храма разме-
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щены иконы, статуи и картины, изображающие Иисуса 
Христа, Богородицу и святых, а также наиболее значи
мые эпизоды евангельских сюжетов. Перед многими изо
бражениями верующие устанавливают свечи. Непре
менным атрибутом интерьера католического храма явля
ются 14 «стояний» — изображений Страстей Христовых 
(в виде барельефов или картин), которые размещены на 
боковых стенах храма. Перед ними совершается богослу
жение Крестного Пути (Via Crucis) по пятницам Вели
кого поста. 

В храме также выделяется особое место для хора — 
как правило, это балкон, расположенный над централь
ным входом, и ризница — отдельное помещение для слу
жителей храма и хранения литургических одеяний и 
предметов (обычно располагается в одном из трансептов). 
В католическом храме обязателен орган; обычно он уста
навливается на уровне второго яруса храма с южной или 
северной стороны либо на балконе для хора. Мужчины 
при входе в храм обязательно снимают головные уборы. 
Женщинам покрывать голову не обязательно. При входе 
в храм располагается сосуд с освящённой водой, или кро
пильница, в которую опускают пальцы правой руки и за
тем совершают крестное знамение — в латинской тради
ции оно совершается пятью пальцами (символ пяти Ран 
Христовых) и слева направо. Сразу же при входе в храм 
совершается коленопреклонение (на правое колено) перед 
табернакулом, и каждый раз, проходя мимо него, верую
щие совершают коленопреклонение или склоняют голову. 
В латинской традиции существуют строго определённые 
правила стояния и коленопреклонения во время соверше
ния литургии. Все главные молитвы Евхаристического 
канона выслушиваются верующими коленопреклонённо; 
об их начале оповещает министрант (мальчик — при
служник у алтаря) звоном в небольшой колокольчик . 
Начальные чтения на литургии Слова и проповедь веру
ющие выслушивают сидя. 

В боковых нефах обычно размещаются скамьи для мо
лящихся, имеющие внизу подколенники для коленопре
клонений, и кабинки, в которых совершается исповедь, — 
конфессионалы, а середина центрального нефа всегда 
остаётся свободной для прохода. 

У христиан-католиков (как западного, так и восточно
го обрядов) принято приветствовать друг друга восклица
нием «Слава Иисусу Христу ! » , на которое следует ответ 
«Во веки веков! Аминь ! » , а в некоторых общинах — «Во 
веки слава!» или «Навеки слава !» . 



Глоссарий 

А л ь б а (лат. alba — б е л а я ) — д л и н н о е б е л о е л и т у р г и ч е с к о е о б л а ч е 
н и е с в я щ е н н и к а , п р е п о я с а н н о е в е р ё в к о й . И з г о т а в л и в а е т с я и з т о н к о й 
л ь н я н о й , х л о п к о в о й и л и ш е р с т я н о й т к а н и . П р о и с х о д и т о т д р е в н е р и м с к о й 
д л и н н о й р у б а ш к и , н о с и м о й п о д т у н и к о й . 

В а т и к а н — п о л н о е н а з в а н и е — Г о с у д а р с т в о Г о р о д В а т и к а н — н е з а 
в и с и м о е ц е р к о в н о е г о с у д а р с т в о , р а с п о л о ж е н н о е н а т е р р и т о р и и Р и м а . 

Д и о ц е з (лат. dioecesis — у п р а в л е н и е ) , е п а р х и я — ц е р к о в н о - а д м и н и -
с т р а т и в н а я т е р р и т о р и а л ь н а я е д и н и ц а , в о главе к о т о р о й с т о и т е п и с к о п . 

К а р д и н а л — в ы с ш е е д у х о в н о е л и ц о , и е р а р х и ч е с к и з а н и м а ю щ е е м е с 
т о н е п о с р е д с т в е н н о з а п а п о й . 

К а ф е д р а — в о з в ы ш е н и е д л я п р о п о в е д и , р а с п о л о ж е н н о е в а л т а р н о й 
ч а с т и л и б о в п р и м ы к а ю щ е й к п р е с в и т е р и ю ч а с т и ц е н т р а л ь н о г о н е ф а . 
И м е е т в и д н е б о л ь ш о г о б а л к о н а с в е д у щ е й к н е м у л е с т н и ц е й . 

К о н к л а в (лат. conclave — з а п е р т а я к о м н а т а ) — с о б р а н и е к а р д и н а л о в , 
с о з ы в а е м о е п о с л е с м е р т и п а п ы р и м с к о г о д л я и з б р а н и я н о в о г о п а п ы , а 
т а к ж е с а м о э т о п о м е щ е н и е , и з о л и р о в а н н о е о т в н е ш н е г о м и р а . 

К о н ф е с с и о н а л ( и с п о в е д а л ь н я ) — д е р е в я н н а я к а б и н а с с и д е н ь е м 
д л я с в я щ е н н и к а , п о о б е с т о р о н ы к о т о р о г о р а с п о л о ж е н ы о к о ш к и , л и б о 
з а к р ы т ы е р е ш ё т к о й , л и б о з а н а в е ш е н н ы е . П е р е д о к о ш к а м и с в н е ш н е й 
с т о р о н ы н а х о д и т с я м е с т о , ч а с т и ч н о и л и п о л н о с т ь ю о т г о р о ж е н н о е о т о к р у 
ж а ю щ е г о п р о с т р а н с т в а , где и с п о в е д у ю щ и й с я к о л е н о п р е к л о н ё н н о с о в е р 
ш а е т и с п о в е д а н и е г р е х о в . Р а з м е щ а е т с я в д о л ь б о к о в ы х с т е н х р а м а . 

М е с с а — главная л и т у р г и ч е с к а я с л у ж б а в л а т и н с к о м о б р я д е . 
М и н и с т р а н т (лат. minister — с л у ж а щ и й ) — м а л ь ч и к и л и ю н о ш а , п р и 

с л у ж и в а ю щ и й в о в р е м я б о г о с л у ж е н и я в к а т о л и ч е с к о м х р а м е . 
П а п а Р и м с к и й ( г р е ч . паккаа — о т е ц ) — глава к а т о л и ч е с к о й ц е р к в и 

и Г о с у д а р с т в а Города В а т и к а н . 
П р е л а т (лат. praelatus — в ы н е с е н н ы е в п е р ё д ) — з в а н и е , п р и с в а и в а 

е м о е д у х о в н ы м л и ц а м , з а н и м а ю щ и м о т в е т с т в е н н ы е п о с т ы в р у к о в о д я щ и х 
с т р у к т у р а х Р и м с к о - к а т о л и ч е с к о й ц е р к в и . 

С у т а н а ( ф р . soutane, и т а л . sottana — ю б к а , р я с а ) — в е р х н я я д л и н н о 
п о л а я о д е ж д а к а т о л и ч е с к о г о д у х о в е н с т в а , к о т о р а я н о с и т с я в н е б о г о с л у 
ж е н и я . Ц в е т с у т а н ы з а в и с и т о т и е р а р х и ч е с к о г о п о л о ж е н и я с в я щ е н н о с л у 
ж и т е л я : у с в я щ е н н и к а о н а и м е е т ч ё р н ы й цвет, у е п и с к о п а — ф и о л е т о в ы й , 
у к а р д и н а л а — п у р п у р н ы й , у п а п ы — б е л ы й . 

Э н ц и к л и к а ( г р е ч . ег|К\|/кХша — к р у г о в о й , о б щ и й ) — п о с л а н и е п а п ы 
р и м с к о г о к о в с е м к а т о л и к а м ( u r b i e t o r b i — г о р о д у и м и р у ) п о в о п р о с а м 
р е л и г и и , м о р а л и и п о л и т и к и . П о к а н о н а м к а т о л и ч е с к о й ц е р к в и э н ц и к л и 
к а н е п о д л е ж и т о б с у ж д е н и ю и о б я з а т е л ь н а д л я и с п о л н е н и я к а ж д ы м ка
т о л и к о м . Э н ц и к л и к и п и ш у т с я н а л а т и н с к о м я з ы к е и н а з ы в а ю т с я п о п е р 
в ы м с л о в а м и х т е к с т а . 

Дополнительная литература 

1. Катехизис Католической Церкви. Editrice Mimep-Docete, PES-
SANO (Mi) , Italia, 1997. 

2. Католическая энциклопедия. — M., 2002—2007. —Т. 1—3. 
3. Кунцлер М. Литургия Церкви / М. Кунцлер. — М., 2001. — 

Кн. 1—3. 
4. Народы России: атлас культуры и религий / отв. ред. В. А. Тиш

ков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. — М., 2008. 
5. Теста Б. О таинствах Церкви (Таинства в Католической Церк

ви) / Б. Теста. — М., 2000. 
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6. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвел 
ла. — М., 2003. 

7. Христианство: энциклопедический словарь. — М., 1993—1995. — 
Т. 1—3. 

2.3. ПРОТЕСТАНТИЗМ 

Протестантизм — одна из ветвей христианства, 
возникшая в X V I в. в Европе в ходе религиозного и обще
ственно-политического движения, направленного против 
католической церкви и получившего название Реформа
ции. Началом Реформации считается 31 октября 1517 г., 
когда монах-августинец, профессор богословия Виттенберг-
ского университета Мартин Лютер выступил с 95 тезиса
ми против торговли индульгенциями, которую практико
вала католическая церковь. В результате Реформации 
единое до этого времени западное христианство раскалы
вается на несколько ветвей, каждая из которых постепенно 
оформляется в отдельную церковь со своим набором веро
учений, своими богослужебными формами и традициями. 

Одна из этих ветвей — нынешняя римско-католиче
ская церковь, другая — англиканская церковь, которая, 
восприняв многие идеи лютеровской Реформации, всё же 
сохранила куда больше средневековых традиций, чем цер
ковь лютеранская. Третья ветвь — это реформатская 
(пресвитерианская, кальвинистская) церковь, вдохновлён
ная идеями Ульриха Цвингли (Цюрих) и Жана Кальвина 
(Женева) . Эти швейцарские реформаторы в своих идеях 
были очень близки к Лютеру, но разошлись с ним в не
скольких важных богословских вопросах. Сегодня эти раз
ногласия во многом преодолены, и большинство лютеран
ских и реформатских церквей имеют полное церковное 
общение друг с другом. Четвёртой ветвью стали церкви и 
общины так называемой «радикальной Реформации» — 
духовные предшественницы современного баптизма с его 
отвержением внешней обрядности и требованием строгого 
внутреннего благочестия. Пятой ветвью стала евангели-
ческо-лютеранская церковь. Сегодня имеется множество 
течений так называемого позднего протестантизма, наибо
лее распространёнными из которых (в мире и в нашей 
стране) являются евангелическо-лютеранская церковь, 
пятидесятничество, адвентизм, кальвинизм и др. 

2 . 3 . 1 . Е В А Н Г Е Л И Ч Е С К О - Л Ю Т Е Р А Н С К А Я Ц Е Р К О В Ь 

Особенности евангелическо-лютеранского веро
учения. В центре евангелическо-лютеранской теологии 
находится учение об оправдании по милости Божьей 
(по благодати) через веру. Конкретизировать и развить 



его можно через принципиальное различие между законом 
и Евангелием. Согласно лютеранскому вероучению Бог го
ворит с человеком двумя совершенно разными способами. 
Эти способы именуются Закон и Евангелие. Закон и 
Евангелие, согласно классической лютеранской теоло
гии, — это два принципиально различных Слова Божия, 
два принципиально различных образа, при помощи кото
рых Бог обращается к людям. 

По Мартину Лютеру , закон — это все требования, 
которые Бог предъявляет людям (как через записанные 
заповеди в Писании, так и через голос совести), причём 
требования, по его мнению, заведомо невыполнимые в их 
падшем состоянии. Главным является требование превы
ше всего любить Бога. Тем самым закон показывает 
человеку всю его несостоятельность и греховность, а также 
приоткрывает ему невероятную святость Божью. Таким 
образом, единственное, что может закон, по мнению 
Лютера, — это довести человека до отчаяния. 

Закон должен показывать человеку, что никакие его 
дела, никакие его качества и усилия не могут ему помочь 
приблизиться к Богу, бесконечно далёкому в Своей свя
тости. Ведь, идя по пути исполнения закона, стараясь 
оправдаться перед Богом через исполнение закона, чело
век так или иначе полагается на себя, на свои дела и си
лы, а не на Бога и тем самым вольно или невольно ставит 
себя самого в центр своей религиозной жизни. Поэтому 
путь закона для Мартина Лютера — это путь «проклятия 
и только проклятия» . 

Лютеранское вероучение особенно подчёркивает: самое 
главное и, по сути, единственное, что требует от нас 
Бог, — это то, чтобы люди чтили Его как Бога, т. е. 
чтобы целиком и полностью в жизни и смерти, во време
ни и в вечности доверились Богу. Однако грех человека 
заключается именно в обращённости человека к себе са
мому, его отдалённости от Бога. 

В большинстве религий, да и во многих христианских 
церквях учат, что человек сам должен в той или иной ме
ре нравственно совершенствоваться, «работать над собой», 
грех должен быть прёодолён изнутри человеческого суще
ства. И таким образом спасение становится человеческим 
делом. Человек уповает отчасти на себя самого, и поэто
му он не может всё своё упование возложить целиком и 
полностью на Бога. Таким образом, как ни странно это 
звучит, согласно лютеранскому вероучению, чем благочес
тивее и религиознее в традиционном смысле человек, тем 
дальше он от Бога. В этом трагедия человеческого греха: 
даже если человек своими усилиями действительно стано
вится лучше, он всё равно тем самым отдаляется от Бога. 

О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Раздел 

Евангелие, как Слово Божие, учит Мартин Лютер , 
принципиально иное, чем закон. Оно выражает абсолют
ное и безусловное принятие человека Богом; ставит отно
шения человека и Бога на совершенно иную основу. Если 
человек постигает Евангелие, то он уже не должен что-то 
делать для своего спасения. Он просто понимает, что уже 
спасён, спасён без всяких заслуг и усилий со своей сторо
ны. Спасением он обязан только Богу. Человек смотрит 
уже не на себя, а на Иисуса Христа, уповает только на 
Него. Это и есть вера: взгляд вне себя, взгляд на Христа, 
отказ от того, чтобы самому спасать себя, полное и без
раздельное доверие одному Богу. 

Лютеранское богослужение и лютеранская цер
ковь. Главными элементами лютеранского богослужения 
являются проповедь и таинства. Проповедь — это свобод
ная речь пастора или проповедника, обращенная к конк
ретной общине, возвещающая Евангелие, весть о Божьем 
прощении и принятии. 

Таинствами в лютеранском богословии признаются два 
священнодействия — это крещение и причастие. В кре
щении через обливание водой верующему возвещается 
прощение его грехов ради Христа. Крещение младенцев 
означает то, что только Бог может спасти человека, но не 
человек сам себя. 

Причастие точно так же возвещает мир с Богом и про
щение грехов: «Я могу сомневаться в том, касаются ли 
меня лично слова пастора о Божьем прощении, но я не мо
гу сомневаться в простом факте своего крещения или в том, 
что я могу регулярно причащаться». При этом для люте
ран причастие (так же, как и крещение) не просто некий 
знак. Согласно лютеранскому вероучению в причастии 
человек сталкивается с реальным присутствием Христа. 

Из учения о богослужении вытекает и лютеранское 
учение о церкви. Церковь (в отличие от православного 
или католического богословия) — это не «богочеловече-
ский организм», не мистическая связь со Христом или 
«продолжение» Христа в этом мире. Церковь для люте
ран — это не посредница в деле спасения и не «сосуд бла
годати», она сама по себе не обладает спасительной цен
ностью. Она лишь собрание людей, слушающих Слово 
Евангелия. Центр церкви и её основание — вне её, в 
Иисусе Христе . В понимании лютеран церковь — это 
сообщество людей, сосредоточенных на Иисусе Христе, 
на Евангелии. 

Евангелическо-лютеранская этика. Для евангели-
ческо-лютеранской этики характерны следующие особен
ности: реалистичность; евангельская спонтанность и ситу-
ативность; положительное отношение к миру. 
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Реалистичность лютеранской этики выражается 
прежде всего в лютеровском учении о двух царствах, 
которое лежит в основе взаимодействия церкви с госу
дарством и обществом. Согласно этому учению, Бог пра
вит в мире двумя совершенно различными способами. 
Во-первых, Он действует через Слово Евангелия, через 
безусловное прощение и спасение грешников. Возвещение 
этого Слова является прямой и непосредственной задачей 
церкви. Во-вторых, Бог действует через мирские институ
ты, законы и порядки. Задача государственной власти, об
щественно-политических и экономических институтов — 
заботиться о земном благе людей, решать их внешние 
проблемы и сдерживать з ло . Эта область жизни тоже 
управляема Богом. 

Мирская жизнь не автономна. Она тоже в руках Божь
их. Однако здесь Бог управляет совершенно другим спо
собом. В мирской жизни действуют другие законы, чем в 
провозвестии Евангелия. Например, вполне может быть 
применено насилие с целью противостояния злу (необхо
димость полицейских сил или армии обосновывается 
именно этим). 

Задача государства и общества — заботиться о благе 
человека. Церковь должна признавать эту задачу государ
ства, уважать и принимать её. Это может выражаться 
прежде всего в молитве о государстве, властях, об успе
хах в политической или экономической жизни. Церковь, 
будучи социальным институтом, не может уклоняться от 
выполнения других, пусть второстепенных для неё, но всё 
же важных задач. Там, где государство не выполняет 
свою основную задачу или выполняет её недостаточно 
хорошо, церковь может и должна критиковать его, предла
гать пути решения проблем: призывать отказаться от из
быточного применения насилия или противостоять ксено
фобии, распространённой в обществе, и т. д. Тем не менее 
церковь не может брать на себя проблемы государства, хо
тя должна оказывать сопротивление государству, если оно 
навязывает ей формы жизни, противоречащие Евангелию. 
Так было в нацистской Германии, когда многие церков
ные деятели активно выступали против государственного 
преследования евреев, спасали обречённых на отправку в 
концлагеря и смерть людей. 

Второй особенностью лютеранской этики является 
евангельская спонтанность и ситуативностъ. Напри
мер, в дискуссии, нужно ли подавать милостыню нищему, 
если заведомо знаешь, что он распорядится ею не лучшим 
образом, мнения расходятся. Типичный ответ — милосты
ню подавать нужно, ведь она важна не столько для ни
щего, сколько для тебя самого. Лютеранство категориче-
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ски против этого, так как считает, что доброе дело толь
ко тогда является по-настоящему добрым, если соверша
ется не из желания заслужить одобрение у Бога или даже 
улучшить самого себя, а из спонтанного и бескорыст
ного желания помочь ближнему. Поэтому подлинно нрав
ственным импульсом является не исполнение абстракт
ного закона, общих заповедей, а поиск способа эффектив
ной помощи нуждающемуся человеку. Соответственно 
лютеранин в ситуации, требующей этического решения, 
ориентируется не только на «вечные» нормы и заповеди, 
но и на конкретную ситуацию, в которой он оказался и 
которая, может быть, требует нетрадиционного подхода. 

Отсюда исходят две особенности лютеранской церкви: 
первая — кажущаяся «сухость и бюрократичность» (ведь 
необходимо точно выявить нужду и определить пути 
помощи), но в то же время эффективность её социального, 
диаконического служения. Вторая — большая, чем у дру
гих церквей, готовность к новым, нестандартным подхо
дам в решении этических вопросов, с полным осознанием 
своей ответственности за эти решения: поступать не по 
написанному закону, а по любви. Любовь же очень конк
ретна, она всегда смотрит на конкретную нужду конкрет
ного человека, а не на некие вечные принципы. 

Третьей важнейшей особенностью лютеранской этики 
является положительное отношение к миру. Истоки 
такого отношения также были заложены Мартином 
Лютером, и суть их в следующем. Средневековая культура 
была во многом культурой аскетизма. М. Лютер открывает 
человеку совершенно другой взгляд на мир. Он создан 
Богом на радость людям, поэтому истинная духовность не 
может заключаться в бегстве от мира. Только живя в 
мире, можно жить подлинно духовной жизнью. И более 
того, жить в мире не значит принимать на себя всё труд
ное и печальное и избегать радостей мира. 

Д л я Лютера религиозная жизнь, подлинная духов
ность не только включала в себя телесный аспект, но и 
требовала его. Телесность — неотъемлемый аспект чело
веческой жизни. Согласно убеждению лютеран, мы не 
должны делить свою жизнь, свои потребности на «возвы
шенное» и «низкое» , «бездуховное». Отказываться от че
ловеческих потребностей — значит противостоять Богу. 
Для лютеранской этики в чувственности человека нет ни
чего постыдного. 

Разумная реализация потребностей и чувство ответствен
ности перед Богом и ближними — вот что определяет по
ведение человека. Поэтому сплочённая многодетная семья 
представляется наиболее естественной и предпочтитель
ной формой организации человеческой жизни, и тем не 



менее с точки зрения лютеранской церкви трудно раз и 
навсегда провести абсолютно чёткие границы допустимого. 
Поэтому многие современные лютеранские богословы, 
всячески подчёркивая безусловную ценность семьи, всё 
же готовы вести критический диалог и о других формах 
реализации человеческой сексуальности, ни в коем случае 
не пропагандируя её сомнительные формы, но в то же 
время внимательно относясь к нуждам и потребностям 
конкретных людей. Например, активные дискуссии ведут
ся по проблеме церковного отношения к незарегистриро
ванному официально «гражданскому браку» . Большин
ство богословов не отвергают добрачные интимные отно
шения. 

Божьим призванием в лютеранстве становится любой 
честный труд. Но не только работа, профессия является 
призванием, призванием является и повседневная семей
ная жизнь. Лютер считал, например, великолепным, что 
отец меняет и стирает детские пелёнки, люди насмехаются 
над этим, но зато Бог вместе со всеми ангелами улыбается 
этому. По Лютеру, настоящая духовность, духовное при
звание — честно вести простую, мирскую, семейную 
жизнь. Для лютеран идеалом являлась и до сих пор яв
ляется дружная, многодетная семья. При этом сегодня 
подчёркивается равноправие и необходимость взаимного 
служения друг другу мужчины и женщины. Патриар
хальное распределение ролей как в семье, так и в обще
стве считается изжившим себя. 

Организационная структура и особенности рели
гиозной практики. Каждая лютеранская церковь явля
ется независимой. Нередко на территории одного государ
ства может существовать сразу несколько лютеранских 
церквей, отличающихся друг от друга своими историко-
этническими корнями, традициями или богословием. Еди
ного центра, способного принимать обязательные для всех 
лютеранских церквей решения, не существует. Тем не ме
нее подавляющее их большинство объединены во Всемир
ную Лютеранскую Федерацию, занимающуюся развитием 
внутриконфессиональных связей, а также отношениями с 
другими христианскими сообществами. Всемирная Люте
ранская Федерация большое значение придаёт и гумани
тарному, социальному служению в мире. 

Каждая местная община решает свои вопросы на сво
ём собрании, а в промежутках между ними общиной ру
ководит церковный совет (совет общины) совместно с её 
пастором. Несколько общин одной церкви и одного реги
она могут быть объединены в пробство (деканат) с проб
стом (деканом) в качестве духовного руководителя. Необ
ходимо учитывать, что церковное служение в лютеранстве 

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Разде 

значительно отличается от того служения, которое суще
ствует в некоторых традиционных церквях (особенно пра
вославной и католической). Пастор в лютеранстве по сво
ему духовному статусу не отличается от остальных веру
ющих . Каждый верующий в силу Крещения является 
священником, т. е. не нуждается в посредниках в своих 
отношениях с Господом и имеет право и духовную способ
ность проповедовать Слово Божие (учение о всеобщем свя
щенстве верующих). Однако поскольку в церкви необхо
дим порядок, то во избежание хаоса служение публичной 
проповеди и преподания таинств, как правило, поручает
ся лишь отдельным, специально назначенным на это лю
дям — пасторам. В этом смысле служение пастора ничем 
не отличается от любого «мирского» призвания. Оно ни
чуть не более «священно» . Пастор не обладает никакой 
особой «благодатью» или особыми «духовными дарами». 
Духовные предпосылки для своего служения он получает 
не в результате ординации (рукоположения), а, как и лю
бой другой верующий, ещё в Крещении. Необходимость 
пасторского служения имеет скорее не духовную, а орга
низационную, техническую природу. 

Поскольку пастор не является священником в католи
ческом или православном смысле слова и в духовном 
смысле ничем не отличается от других верующих, по
скольку во Христе, в свете Евангелия, стираются внешние 
различия между людьми, то в большинстве лютеранских 
церквей на пасторское и епископское служение призыва
ются как мужчины, так и женщины. 

Порядки богослужения в разных лютеранских церк
вях и общинах могут быть различными. Лютеранская 
церковь в этой области готова к восприятию совершенно 
новых подходов, равно как и к возрождению древних тра
диций. Важным для лютеран является обряд конфирма
ции, на котором девушки и юноши (после соответствую
щего, иногда многолетнего обучения) публично свидетель
ствуют о своей вере и получают благословение от пастора. 
Этот обряд вырос, с одной стороны, из таинства миропо
мазания, до сих пор сохраняющегося в православной или 
католической церкви, с другой стороны, из необходимос
ти наставления молодёжи в вопросах вероучения. 

Заключение брака сопровождается красивым и торжест
венным обрядом венчания, которое, однако, таинством не 
считается. Оно является лишь молитвой о новобрачных, 
их обетом вести христианскую жизнь в браке и их бла
гословением на совместную жизнь. Брак понимается как 
«светское дело» (Лютер) , и моментом его заключения счи
тается момент его официальной регистрации. Разводы не 
запрещаются. Повторное венчание также является воз-
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можным, хотя и требует более тщательной предваритель
ной душепопечительской беседы с пастором. 

Во время богослужений и официальных актов пасторы 
и проповедники лютеранской церкви, как правило, носят 
специальные облачения. Это может быть чёрный талар 
(то же, что и знакомая всем судейская мантия) или более 
древнее, традиционное западноцерковное белое облачение — 
альба. Никакой специально предписанной внебогослужеб-
ной одежды не существует, однако многие пасторы носят 
рубашку с колларом (специальным воротником с белой 
полоской или вставкой). В некоторых церквях каждый 
пастор носит служебный наперсный крест, в других такие 
кресты имеют право носить лишь пробсты и епископы. 

Лютеранские церкви могут быть построены в любом 
архитектурном стиле. В случае если у той или иной об
щины нет церковного здания, она может проводить свои 
богослужения в любом технически подходящем для этого 
месте или даже под открытым небом. 

Во время богослужения прихожане сидят на стульях 
или скамьях, поднимаясь (или иногда опускаясь на колени) 
лишь во время молитвы или в самые важные моменты 
литургии. Огромную роль в жизни лютеранской церкви 
играет музыка. С самого начала движение Реформации 
завоёвывало новых сторонников своими песнопениями. 
И сейчас лютеранское богослужение невозможно предста
вить себе без общинного пения. Это могут быть переложен
ные на современный язык древнецерковные Песнопения, 
хоралы времён Реформации (многие из которых написаны 
самим Лютером) , песнопения более поздних времён, со
временные духовные песни из разных стран и традиций. 

Почти в каждой лютеранской церкви установлен ор
ган. Без имён таких церковных музыкантов и глубоко ве
рующих лютеран, как, например, Дитрих Букстехуде 
или Иоганн Себастьян Бах, невозможно представить 
себе мировую культуру . Имея такое богатое наследие, 
лютеранская церковь и сегодня большое внимание уделя
ет сохранению и развитию музыкальной культуры. Убран
ство лютеранской церкви может быть очень скромным, 
создающим ощущение пустоты. Такое, какое описал 
Ф. Тютчев в своём знаменитом стихотворении: 

Я лютеран люблю богослуженье, 
Обряд их строгий, важный и простой — 
Сих голых стен, сей храмины пустой 
Понятно мне высокое ученье. 

(Я лютеран люблю богослуженье...) 

Но лютеранская церковь может быть и богато укра
шенной, полной картин и скульптурных изображений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Разде 

Единых правил и канонов здесь не существует. Важно 
лишь, чтобы всё убранство церкви и всё происходящее на 
богослужении помогало верующим сосредоточиваться на 
восприятии Евангелия. Свои отношения с другими хрис
тианскими церквями лютеранство строит на принципе 
взаимоуважения и взаимной заинтересованности. Плодо
творный диалог на самых разных уровнях лютеранские 
богословы ведут с православной, католической церквями 
и другими христианскими конфессиями. Хотя здесь до 
полного церковного общения ещё очень далеко, лютеране 
надеются, что принцип примирённых различий может в 
конце концов оказаться продуктивным и в отношениях с 
этими церквями. 

В России первые лютеране появились уже в X V I в. 
Первая лютеранская церковь в Москве была построена в 
1576 г., спустя несколько десятилетий после Реформации. 

Сегодня в силу ряда обстоятельств лютеранская цер
ковь представляет собой две структуры: Евангелическо-
лютеранская церковь и Евангелическо-лютеранская 
церковь Ингрии на территории России. Первая объеди
няет прихожан прежде всего немецкого происхождения, 
вторая — финского. Общая численность российских 
лютеран на сегодня — 50—150 тыс. человек. 
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2 . 3 . 2 . Ц Е Р К О В Ь А Д В Е Н Т И С Т О В С Е Д Ь М О Г О Д Н Я 

Церковь адвентистов седьмого дня (лат . adventus — 
приход, пришествие) как одно из направлений в позднем 
протестантизме возникла в первой половине X I X в. На
звание «Адвентисты седьмого дня» было официально при
нято в 1860 г., отразив в себе отличительные особенности 
вероучения

1
. Сегодня адвентисты седьмого дня — это ди

намично развивающаяся христианская церковь, пропове
дующая на 735 языках народов мира. В своей организа
ции церковь А С Д руководствуется демократическими 
принципами управления, позволяющими любому члену 
активно участвовать в её жизни. На разных уровнях цер
ковной организации существуют различные отделы (моло
дёжный, служения женщин, благотворительный, внеш
них связей, отдел здоровья, Субботней школы и др. ) , поз
воляющие церкви наиболее эффективно осуществлять 
свою евангелизационную и просветительскую деятельность. 
Церковь АСД имеет представительство в 206 странах. 
Численность церкви АСД с детьми и подростками состав
ляет около 30 млн человек. 

Несмотря на выраженную эсхатологическую
2
 направ

ленность своей проповеди, церковь адвентистов седьмого 
дня изначально уделяет внимание социальной стороне 
своего служения в мире, особенно сфере образования, 
здравоохранения и благотворительности. Например, важ
ным является отношение к здоровью человека. Церковь 
издаёт журналы, пропагандирующие активный образ жиз
ни, принципы рационального питания, отказ от курения 
и употребления алкоголя . Церковь придаёт особое зна
чение подготовке медицинских специалистов как средне
го, так и высшего звена, подчёркивая, что христиан
ство призвано исцелять не только душу, но и человека в 
целом. 

1
 Название «Адвентисты седьмого дня» заключает в себе указание 

на два основных библейских события: изначальное — Сотворение мира 
Богом за шесть дней (соблюдение седьмого дня, субботы, как знака 
почитания Творца — это повеление одной из Десяти заповедей) я 
заключительное — второе пришествие Христа. 2

 Под эсхатологией понимается учение о событиях конца истории 
мира. 

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Раздел 
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В своём вероучении церковь АСД стоит на позициях 
раннего исторического христианства, выраженных в Ни-
кео-Цареградском Символе веры, признаёт Священное Пи
сание Ветхого и Нового Заветов богодухновенным по 
своей природе и обладающим наивысшим авторитетом в 
вопросах веры. Библия является первичной по отношению 
к Преданию, поэтому Предание принимается церковью в 
той степени, в которой оно не противоречит Священному 
Писанию. 

В понимании Бога церковь АСД исходит из библейско
го монотеизма, свойственного иудео-христианской тради
ции. Бог воспринимается как сверхприродное, но вместе 
с тем абсолютно личностное начало, динамично взаимо
действующее с миром. Материальный мир представляется 
как производное творческой активности Бога, и потому он 
не является изначально греховным. Адвентисты верят, 
что семидневный цикл (неделя) обязан своим происхож
дением деяниям Бога, связанным с сотворением Земли. 
В этом цикле седьмой день (суббота, что значит « покой » ) , 
освящённый и благословлённый Богом изначально, имеет 
принципиальное значение для человека как день, пред
назначенный для его духовного общения с Богом-Творцом 
и Спасителем. В этот день адвентисты воздерживаются от 
обыденной работы, но охотно совершают дела милосер
дия. Вся необходимая подготовка для празднования этого 
особого дня осуществляется накануне, в пятницу. 

По учению церкви, человек — венец Божьего творения 
на земле, Его «образ и подобие». Божественное происхож
дение человека свидетельствует о достоинстве и многоцен-
ности каждой человеческой личности в глазах Божьих. 
Адвентисты считают, что человек представляет собой 
сложнейшее и вместе с тем целостное существо, в кото
ром его материальная составляющая (тело) неотрывна от 
духовной (души) . В свете этого неразрывного единства от
дельное и самостоятельное существование души человека 
после его физической смерти невозможно. По мнению 
христиан-адвентистов, учение о посмертном существова
нии души отражает платоновский дуалистический, а не 
библейский взгляд на природу человека. 

В годичном цикле праздников, которые совершались в 
ветхозаветном святилище, адвентисты усматривают на
глядную демонстрацию Божьего пути спасения и верят, 
что в символах и прообразах земного святилища представ
лена последовательность великих реалий священнодей
ствия Христа на Земле как Искупителя и в небесном свя
тилище как истинного Первосвященника. Спасение носит 
эсхатологический характер, проблема греха и зла оконча
тельно будет разрешена Христом только при Его втором 



пришествии на Землю, когда произойдёт воскресение 
мёртвых. Адвентисты не разделяют идею «вечных м у к » , 
исповедуемую традиционным христианством, полагая, что 
грешники, согласно Священному Писанию, будут наказа
ны лишь однажды на Страшном суде и после этого мук 
уже не будет. 

Богослужение адвентистов включает чтение и изучение 
Библии, проповедь, молитвы, пение религиозных гимнов. 
Воцерковление совершается в сознательном возрасте через 
обряд крещения, которому предшествует покаяние и ис
поведание грехов, а также научение основам христиан
ской веры. Помимо обряда крещения, церковь АСД регу
лярно совершает обряд причастия, рукоположение служи
телей церкви, благословение детей и брачного союза. 

В России учение церкви АСД стало распространяться 
в середине 80-х гг. X I X в., главным образом на юге Рос
сии и в Поволжье. Её доктрины не показались совершен
но чуждыми русскому религиозному сознанию. Представ
ления о Библии как о единственном мериле веры или суб
боте как святом дне Господнем, непризнание иного 
посредничества между Богом и человеком, кроме Христа, 
отсутствие культа мощей, святых, отказ от иконопочита-
ния — все эти идеи были предвосхищены теми религиоз-
но-реформационными движениями, которые никогда не 
прекращались на Руси начиная с XV в. Так, протоиерей 
Георгий Флоровский , характеризуя вторую половину 
X I X в., указывал на схожесть «чаяния Грядущего» пер
вых русских адвентистов и «странников» из православ
ных в среде крестьянских общин. (Флоровский Георгий, 
протоиерей. Пути Русского Богословия / Георгий Флоров
ский, протоиерей. — Париж, 1937. — С. 285.) 

После подписания Указа «Об укреплении начал веро
терпимости» от 17 апреля 1905 г. церковь АСД официаль
но была признана царским правительством. Произошло 
организационное становление церкви, была налажена 
издательская деятельность, благотворительность, установ
лены связи с руководством всемирной церкви АСД . В нас
тоящее время все церковные организации входят в состав 
Евро-Азиатского отделения всемирной церкви христиан 
АСД с центром в Москве. 

Церковь АСД отличается верностью традиционным 
христианским нравственным ценностям, ратует за укреп
ление института семьи. Памятуя о том, что семья, ячей
ка общества, — древнейшая и самая естественная форма 
единения людей, где человек обретает первый нравствен
ный опыт, формируется как личность и на примере роди
телей обретает знание о Боге и Его отношении к людям, 
церковь делает всё для укрепления семейных устоев в 
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современном обществе. С этой целью в поместных общи 
нах церкви АСД создан целый ряд отделов: семейный, 
женский, здоровья, Тавифы (отдел милосердия), молодёж
ный, детский. Эти отделы проводят различные мероприя
тия, семинары и курсы, на которых члены церкви и все 
желающие учатся тому, как следует укреплять семейные 
отношения, мирно разрешать возникающие конфликты, 
распределять домашние обязанности, лучше понимать се
бя и своего супруга, воспитывать детей, помогать неиму
щим и нуждающимся, жить по принципам здорового об
раза жизни, готовить вкусную и здоровую пищу и т. д. 
Сознавая, что сегодня в обществе находится большое ко
личество матерей-одиночек, а также одиноких женщин, 
церковь старается не только оказать им поддержку, но и 
показать новые возможности реализации их талантов и 
даров через служение Богу и ближнему. 

Важное служение обществу осуществляют молодёжный 
и подростковый отделы, где молодые адвентисты разраба
тывают и реализуют как разовые, так и долговременные 
и широкомасштабные проекты. Молодёжь приводит в по
рядок городские улицы и парки, убирает подъезды, 
шефствует над детскими садами и домами, помогает оди
ноким, больным и престарелым. Много времени и сил они 
отдают своим сверстникам, утратившим истинные ценно
стные ориентиры. Д л я этого разработаны специальные 
молодёжные программы: «Следопыт» , « N E X T » , «Шторм» 
и др. Так, по программе «Следопыт» дети и подростки в 
течение шести лет изучают природу, Библию, обретают 
необходимые жизненные и специальные навыки (их по 
программе более 250). 

Программа «Поколение N E X T выбирает» помогает де
тям среднего и старшего школьного возраста обретать вер
ных и надёжных друзей и самим оказывать положитель
ное влияние на подростков. Для учащихся школ и моло
дёжи разработана профилактическая программа «Неделя 
ужасов». В программе представлены материалы, помога
ющие подросткам и молодёжи понять пагубность таких 
вредных привычек, как табакокурение, употребление 
спиртных напитков, наркотиков. Особую ценность пред
ставляет раздел программы, посвященный добрачным и 
внебрачным половым связям. Программа предназначена 
сформировать в сознании подростков и молодёжи ценно
стные ориентиры, в основе которых честь и достоинство 
человеческой личности. 

Церковь считает своим долгом проявлять заботу о лю
дях, попавших в трудную жизненную ситуацию, и особен
но детях-сиротах. Это выражается в активном участии 
членов церкви в процессе усыновления и взятия под опеку 
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детей-сирот. Широкое распространение в последнее время 
получила такая форма заботы, как создание приёмных се
мей. Церковь выступает инициатором различных благо
творительных акций и программ. Так, на Рождество, Меж
дународный день защиты детей и другие праздники мно
гие церкви организуют сбор подарков, одежды, игрушек 
и активно участвуют в других видах помощи. Особую тре
вогу церкви вызывают дети улиц, для помощи которым 
недостаточно единовременных пособий и однократных ме
роприятий, но нужны долгосрочные проекты, помогаю
щие детям найти своё место в мире и успешно социали
зироваться в обществе. Для решения этих проблем многие 
поместные церкви открывают социальные центры. 

В России функционирует отделение Адвентистского 
агентства помощи и развития A D R A

1
 — неправитель

ственной организации, оказывающей помощь нуждаю
щимся при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях независимо от их национальности, политичес
ких убеждений и вероисповедания. 

Церковь АСД отличает открытость к диалогу с други
ми религиозными и общественными организациями. Цер
ковь входит в состав Консультативного Совета Глав Про
тестантских церквей России. Глава Западно-Российского 
союза церквей АСД входит в Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями при президенте Р Ф . Цер
ковь АСД является членом Международной Ассоциации 
Религиозной Свободы и наряду с представителями других 
церквей и религиозных организаций, а также учёных и 
государственных служащих принимает участие в работе 
её филиалов в России. Церковь АСД является также чле
ном Христианского межконфессионального консультатив
ного комитета ( Х М К К ) , цель которого заключается в том, 
чтобы координировать совместную деятельность христиан
ских конфессий в деле обеспечения мира, достижения 
гражданского согласия и стабильности в обществе, содей
ствия в предотвращении межнациональных и межрелиги
озных конфликтов, утверждения в обществе христиан
ских духовных ценностей. 

Наиболее известными учреждениями церкви АСД в 
России сегодня являются: Заокская духовная академия — 
одно из первых высших протестантских учебных заведе
ний в постсоветской России, основанное в 1988 г., Заок-
ский христианский гуманитарно-экономический институт, 
реализующий образовательные программы по государст
венному стандарту и имеющий государственную аккре
дитацию, издательство «Источник жи зни » , Институт 
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перевода Библии, реабилитационный центр для детей, 
больных церебральным параличом, в Рязани, радиотеле
центр «Голос надежды» в Туле , телекомпания «Три анге
л а » в Нижнем Новгороде, представительства Адвентист
ского агентства помощи и развития ( A D R A ) в различных 
регионах России, ряд общеобразовательных школ и гим
назий и др. 

Глоссарий 

А д в е н т и з м (лат. adventus — п р и х о д , п р и ш е с т в и е ) — с и с т е м а в з г л я 
д о в , в о с н о в е к о т о р о й л е ж и т п р е д с т а в л е н и е о в т о р о м п р и ш е с т в и и Х р и с т а 
н а З е м л ю . 

А Д Р А — А д в е н т и с т с к о е а г е н т с т в о п о м о щ и и р а з в и т и я , м е ж д у н а р о д 
ная н е п р а в и т е л ь с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я , с о з д а н н а я ц е р к о в ь ю а д в е н т и с т о в 
с е д ь м о г о д н я к а к д л я о к а з а н и я э к с т р е н н о й п о м о щ и п р и к р и з и с н ы х с и т у 
ациях, т а к и д л я б о л е е у с т о й ч и в о г о с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я 
в о т с т а ю щ и х р е г и о н а х м и р а . 

М А Р С — М е ж д у н а р о д н а я а с с о ц и а ц и я р е л и г и о з н о й с в о б о д ы . У ч р е ж 
д е н а ц е р к о в ь ю а д в е н т и с т о в с е д ь м о г о д н я в к о н ц е XIX в . И м е е т с в о и ф и 
л и а л ы в о м н о г и х с т р а н а х м и р а . В Р о с с и и з а р е г и с т р и р о в а н а О б щ е р о с 
с и й с к а я о б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я з а щ и т ы р е л и г и о з н о й с в о б о д ы 
«МАРС». 
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2 . 3 . 3 . П Я Т И Д Е С Я Т Н И К И 

Основателем пятидесятничества считается Чарлз Фокс 
Пархам (1873—1929), священник методической церкви в 
С Ш А . Он руководил библейской школой, где в 1901 г. 
был зафиксирован факт «крещения Святым Духом» со 
«свидетельством говорения на языках» . Ученик Пархама 
Вильям Дж. Сеймур, проповедовавший в Лос-Анджелесе, 
отождествил это переживание с излиянием Святого Духа 
на апостолов, учеников и пришедших поклониться Богу в 
Иерусалим на пятидесятый день Пасхи , в иудейский 
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праздник Пятидесятницы, как это описано в книге «Дея
ния апостолов». Это и дало название движению. 

Пятидесятники разделяют общехристианские пред
ставления о Святой Троице, об Иисусе Христе и бессмер
тии души. Основополагающим для пятидесятников явля
ется вера в Писание как Божье Слово, обращенное к лю
дям и несущее весть о спасении верой в Иисуса Христа. 

Особая роль в вероучении пятидесятников отводится 
действию в жизни всех христиан Святого Духа, третьей 
ипостаси Святой Троицы. Спецификой вероучения пяти
десятников является утверждение, что сверхъестествен
ные действия Духа Божьего (проявления даров Духа ) , 
описанные в книге «Деяния апостолов», не ограничивают
ся временем ранней церкви, но происходят и сегодня в 
христианских общинах . Кроме того, действия Святого 
Духа не ограничиваются только священнослужителями, а 
есть возможность схождения Святого Духа на каждого из 
членов церкви. Для созидания церкви и духовного роста 
Бог являет в жизни верующих исцеления, чудеса, проро
чества, даёт особое знание и способности, в том числе го
ворить на незнакомых языках (Деян. 2:3—4, 10:46, 19:6, 
1 Кор. 12:10, 28—30, 14:2—39). 

На протяжении истории отношение к говорению на 
языках менялось. В начале оно имело первостепенное зна
чение и считалось «вторым рождением свыше» . Молитва 
на языках как в личном общении с Богом, так и на цер
ковном собрании являлась центральным событием рели
гиозной жизни. Однако в последние годы пятидесятничес-
кая доктрина больше акцентирует говорение на языках 
как первоначальное, но не единственное свидетельство 
крещения Святым Духом. В практических вопросах хрис
тианской жизни и служения критерием наполненности 
Духом указываются не дары, а «плоды Духа» (Гал . 5:22— 
23): «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми
лосердие, вера, кротость, воздержание». 

Проповедь пятидесятников была привнесена и в Рос
сию, сильную традицией богоискательства, которое было 
присуще таким раннеевангельским движениям, как стри
гольники, нестяжатели, старообрядцы — беспоповцы, ду
хоборы, молокане и др. Согласно имеющимся историчес
ким сведениям, первые поместные церкви христиан веры 
евангельской пятидесятников появились на территории 
России в начале XX в., хотя на основании данных «Все
мирной христианской истории» описаны случаи сущест
вования в середине X I X в. ряда общин на Юге России, в 
Закавказье и в Сибири со всеми характерными признака
ми учения пятидесятников. В основном это были «сектан
ты» из Центральной России, сосланные в результате 

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Раздел 

жёсткой государственной политики непрерывного пресле
дования всех «неправославных» . Несмотря на гонения, 
накануне Первой мировой войны миссионеры-пятидесят
ники А. М. Иванов и Н. И. Смородин образовали общи
ну в Санкт-Петербурге (1913). Практически одновременно 
началось движение пятидесятников на Западе России 
(в Московской, Новгородской и Вятской губерниях), иници
ированное миссионерами П. А. Ильчуком и Т. С. Нагор
ным. Однако более распространённым и многочисленным 
направлением пятидесятников в СССР и России стал Союз 
христиан евангельской веры, основанный И. Е. Воронае-
вым, принявшим веру в С Ш А и вернувшимся в начале 
1920-х гг. в Одессу. Им был создан Одесский областной, 
затем Всеукраинский союз ХЕВ, а также предпринима
лись попытки к созданию ХЕВ в масштабе СССР в 1925 г. 
Уже к 1927 г. Союз ХЕВ насчитывал свыше 350 общин с 
более чем 17 тыс. прихожан. 

В 1929 г. к пятидесятникам было применено новое за
конодательство о религиозных культах. Союз ХЕВ был 
лишён регистрации, и его официальная деятельность бы
ла запрещена. В 1930 г. епископ И. Е. Воронаев вместе с 
другими служителями Союза был репрессирован и принял 
мученическую смерть. 

С 1945 по 1965 г. около 40 тыс. пятидесятников 
под нажимом советских властей присоединились к Сою
зу евангельских христиан-баптистов, но большая часть 
церквей пятидесятников продолжала действовать без ре
гистрации и подвергалась жестоким гонениям, о чём под
робно пишет А. Солженицын в своей книге «Архипелаг 
Г У Л А Г » . Конец 1950-х и начало 1960-х гг. ознаменованы 
особенно жёстким преследованием верующих пятидесят
ников в СССР. В средствах массовой информации пред
принимается попытка всячески очернить деятельность 
верующих пятидесятников, им приписывают самые чудо
вищные злодеяния. В это время многие священнослужи
тели и рядовые члены церквей осуждены на длительные 
сроки. 

Начиная с 1968 г. некоторые общины пятидесятников 
получают разрешение на государственную регистрацию, 
но большинство церквей пятидесятников находилось в 
положении «нерегистрированных» до начала 1990-х гг. 
И только после принятия 25 октября 1990 г. Закона РСФСР 
«О свободе вероисповеданий» «нерегистрированные» общи
ны пятидесятников стали легализировать свою деятель
ность. В 1996 г. издан Указ Президента Российской Фе
дерации «О мерах по реабилитации священнослужителей 
и верующих, ставших жертвами необоснованных репрес
сий» от 14.03.96 г. № 378, которым был «осуждён мно-



голетний террор, развязанный большевистским партийно-
советским режимом в отношении священнослужителей и 
верующих всех конфессий». Все ранее осуждённые пяти
десятники были реабилитированы. С 1990-х гг. в России 
действуют три дружественных пятидесятнических объеди
нения: Российский объединённый Союз христиан веры 
евангельской (РОСХВЕ) , Российская церковь христиан ве
ры евангельской ( Р Ц Х В Е ) , Объединённая церковь христи
ан веры евангельской (ОЦХВЕ) . В их состав входят око
ло 4 тыс. поместных общин по всей территории России. 

Пятидесятники верят в священство всех верующих, 
под которым прежде всего подразумевается возможность 
каждого верующего иметь прямые отношения с Богом без 
посредничества. Служители трёх уровней (дьяконы, прес
витеры и епископы) несут ответственность за духовное ру
ководство общинами и проводят богослужения. Места для 
богослужений обычно лишены религиозной атрибутики, 
часто помещения снимают в домах культуры и других об
щественных местах, если у общины нет собственного зда
ния. Служители не имеют специальных облачений, обра
щаются к ним по имени («пастор Андрей» ) или по имени 
и отчеству. Традиционным является воскресное собрание 
верующих, включающее прославление Бога через пение, 
часто сопровождаемое музыкальной группой, проповедь и 
молитву. Во время проповеди прихожане сидят, во время 
прославления и молитв — встают. Основные религиозные 
праздники: Рождество, Пасха, Пятидесятница (Троица) , 
некоторые общины осенью отмечают праздник собранного 
урожая — Жатву. Как правило, при каждой общине ра
ботают детские воскресные школы, обучающие основам 
христианской веры. 

У пятидесятников есть опыт церковных общеобразова
тельных школ, где преподавание ведётся с позиции хрис
тианского мировоззрения и целью образования ставится 
«формирование в учащихся образа Христа» . Как правило, 
эти школы небольшие и объединяют усилия служителей 
церкви, родителей и учащихся. Образование в церковных 
общеобразовательных школах нацелено прежде всего на 
духовно-нравственное становление личности учащихся, 
вокруг которого формируется вся остальная система зна
ний. Дети в соответствии с их способностями включают
ся в служение церкви и нацеливаются не на заучивание, 
а на применение полученных знаний на практике христи
анской общины. 

Интересен опыт объединения детей в разновозрастные 
классы с использованием методики Коллективного Спосо
ба Обучения, в основу которого заложена нацеленность на 
личностное развитие ребёнка, развитие ценностей взаимо

отношений в коллективе, как с учителями, так и между 
учащимися, развитие навыков самообразования. Каждый 
ребёнок осваивает предмет по индивидуальному плану, в 
соответствии со своей скоростью усвоения знаний, учи
тель помогает и контролирует этот процесс. Учащиеся ра
ботают в парах, объясняя друг другу материал и воспол
няя пробелы. При этом они не только осваивают конкрет
ные предметные знания, но и учатся взаимодействовать с 
другими детьми, как с младшими, так и со старшими. 
Совместные занятия по изучению Библии развивают тес
ные взаимоотношения наставничества между учителями, 
служителями церкви и детьми. 

В деятельности пятидесятнических церквей много вни
мания уделяется решению социальных проблем. При мно
гих общинах открыты центры по реабилитации нарко-
и алкогольно-зависимых, детские и социальные приюты. 
В церквях ведётся работа с родственниками зависимых по 
восстановлению отношений в семье. Церкви оказывают 
спонсорскую помощь, и многие члены церкви служат в 
данных центрах в качестве волонтёров. Детские центры в 
основном нацелены на работу с детьми из неблагополуч
ных семей, помогая им в духовно-нравственном воспита
нии, а также оказывая необходимую материальную по
мощь. В последнее время активно развивается движение 
усыновления среди семей верующих. 

Пятидесятники придерживаются традиционных хрис
тианских взглядов на семью. Они считают её Божьим ус
тановлением, заветом, который заключают мужчина и 
женщина перед Богом на всю жизнь. Разводы и повтор
ные браки не приветствуются. Как правило, у пятидесят
ников многодетные семьи, детям прививаются высокие 
духовные и нравственные нормы, в семье читают и изу
чают Библию, учат любить Бога и людей в повседневной 
жизни. 

У пятидесятников высокий стандарт святости — веру
ющие призываются не только посещать богослужения, но 
и проявлять свою веру в повседневной жизни: в активной 
помощи нуждающимся, в трудолюбии, честности, трезвос
ти, самоконтроле и других добродетелях. 

Общая направленность на служение обществу в послед
нее время выразилась в стремлении пятидесятников от
крыто строить взаимоотношения с государством, что по
лучило достаточно высокую оценку на высших уровнях 
власти. Председатель одного союза пятидесятнических 
церквей епископ Сергей Ряховский является членом Меж
религиозного Совета при Президенте РФ и членом Обще
ственной Палаты Р Ф . Тенденции к активной обществен
ной жизни и активная гражданская позиция верующих 



позволяют положительно оценить перспективы развития 
пятидесятнического движения в нашей стране. 

Как религиозное движение пятидесятничество не яв
ляется однородным. Оно объединяет ряд крупных и мно
жество мелких течений, которые в своей деятельности 
основываются на учении о крещении Духом Святым со 
знамением «иных языков» , признают духовные дары про
рочества, исцеления больных и др. 
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Е В А Н Г Е Л Ь С К И Е Х Р И С Т И А Н Е - Б А П Т И С Т Ы 

История и происхождение евангельских христи
ан-баптистов. Баптизм — одно из направлений протес
тантизма. Евангельские христиане-баптисты являются од
ной из конфессий, традиционно присутствующих на тер
ритории нашей страны. Баптисты получили своё название 
вследствие того, что взрослые люди принимали крещение 
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по осознанной вере. Первая баптистская община сформи
ровалась в 1609 г. в Амстердаме, в среде беженцев из 
Англии . Отсюда баптизм проник на Британские острова, 
а затем в Америку. 

В X I X в. баптизм становится поистине всемирной 
конфессией. Баптистские общины возникают в Канаде, 
Австралии, Индии, в большинстве европейских стран, в 
том числе и в России. По данным на 2008 г., в мире на
считывается более 105 000 000 баптистов. В России пер
вые евангельские христиане-баптисты появились в X I X в., 
когда Российским библейским обществом была издана пе
реведённая на русский язык Библия . Первым русским 
баптистом стал Никита Исаевич Воронин, принявший 
крещение по вере в 1867 г. Произошло это не вдруг, по
скольку Воронин из семьи молокан (старинная разновид
ность русского христианства, отличавшаяся от правосла
вия тем, что признавала равноправие верующих перед 
Богом, отрицала сложную символику храма и уделяла 
особое внимание изучению Библии) . Особым образом на 
Воронина повлиял протестантский миссионер Яков Деля-
ков и литовский немец-баптист Мартын Кальвейт. Увидев 
сходство своих взглядов с взглядами Кальвейта, Воронин 
попросил его позволения креститься. Уже к концу X I X в. 
баптизм получает распространение по всей Российской 
империи. Однако лишь в 1905 г., после 20 лет жестоких 
преследований, баптисты получили наконец официальное 
признание и возможность свободно исповедовать и распро
странять свою веру. Они вместе со сформировавшимся в 
начале XX в. родственным течением евангельских хрис
тиан продолжали численно увеличиваться. 

Основная разница между евангельскими христианами 
и баптистами заключается лишь в том, что одни появи
лись в Санкт-Петербурге, а другие — на Украине и Кав
казе, а потому немного по-разному проводили богослуже
ния и понимали некоторые вопросы культа. Но эти раз
личия были столь незначительными, что вскоре оба 
течения слились в одно. 

Первое десятилетие советской власти баптисты и еван
гельские христиане пользовались свободой вероисповеда
ния. Однако в годы правления Сталина баптисты и еван
гельские христиане, как и верующие других конфессий, 
подвергались жесточайшим преследованиям, приостано
вившимся только во время Великой Отечественной войны. 
В 1944 г. был создан единый Всесоюзный совет евангель
ских христиан-баптистов, объединивший верующих на 
всей территории СССР, церкви которых официально реги
стрировались государственными органами. С 1961 г. про
исходит формирование альтернативного движения, кото-



рое действовало нелегально, не желая находиться под 
жёстким контролем государственных органов. Это движе
ние известно как Совет церквей евангельских христиан-
баптистов. После распада Советского Союза зарегистриро
ванные церкви объединились в Российский Союз еван
гельских христиан-баптистов, а Совет церквей Е Х Б 
(незарегистрированный) был переименован в Международ
ный союз церквей ЕХБ . МСЦ ЕХБ и сегодня продолжает 
отказываться от государственной регистрации. 

Основные убеждения евангельских христиан-
баптистов. Евангельские христиане-баптисты разделя
ют все базовые общехристианские доктрины, основанные 
на Библии. Они верят в Троицу (Единого Бога в трёх Ли
цах), Спасителя Иисуса Христа — истинного Бога и ис
тинного Человека, в загробную жизнь, рай и ад. Вместе 
с тем баптисты не почитают икон, не используют свечей 
и не имеют иных традиций, которые прямо не предписа
ны Библией. 

Особую роль у баптистов играет учение о спасении. 
Баптисты верят в то, что каждый человек может спас
тись, поверив, что Христос умер за него. Поэтому баптисты 
настаивают на необходимости личной веры, так как имен
но через веру человек получает спасение. При этом они 
опираются на слова апостола Павла: «Благодатью вы спа
сены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Послание к Ефесянам, 2:8). 

Евангельские христиане-баптисты считают, что под
линная духовная жизнь начинается с того, что человек 
признаёт себя грешником и хочет начать новую жизнь. 
Это рассматривается как духовное рождение (рождение 
свыше), после этого уверовавший человек допускается до 
крещения и после становится членом церковной общины. 

С точки зрения евангельских христиан-баптистов, че
ловек не принадлежит к церкви или к вере по рождению. 
Каждый человек должен осознанно и лично принять ре
шение о том, желает ли он быть христианином и к какой 
церкви он хочет принадлежать. Свобода совести (право 
личного выбора в отношении религии) является одним из 
важнейших вероучительных убеждений баптистов. 

Моральные установки и ценности евангельских 
христиан-баптистов. Соблюдение нравственных норм 
считается обязательным для всех членов баптистских 
церквей. Они крайне негативно относятся к добрачному 
сексу, супружеским изменам, разводам и абортам. Для 
баптистов характерен полный отказ от спиртного, они не 
курят, не употребляют нецензурной лексики. Нарушите
ли этических норм призываются к порядку, а в случае от
сутствия исправления отлучаются от церкви. 

Евангельские христиане-баптисты уделяют особое вни
мание семейным ценностям. В основном баптистские 
семьи крепкие, нередко многодетные. Баптисты, как пра
вило, находят себе пару среди единоверцев. Духовное 
единство супругов, семейная молитва, совместное посеще
ние богослужений ценятся очень высоко. Трезвый и нрав
ственный образ жизни способствует сплочённости супру
гов, душевной близости родителей и детей. В семьях бап
тистов воспитывается не только почтение к матери, но и 
уважение к отцу как к главе семьи. Важнейшие решения, 
в том числе касающиеся детей, в баптистских семьях 
обычно не принимаются без мужа. Евангельские христи
ане-баптисты не стремятся к изоляции своих детей от 
сверстников, хотя стараются оградить их от курения, 
алкоголя , наркотиков, порнографии и других пороков. 
Обычно баптисты стремятся дать детям как духовные зна
ния, так и светское образование. 

Церковное устройство евангельских христиан-
баптистов. Для евангельских христиан-баптистов боль
шую роль играет конкретная церковная община. Каждый 
баптист принадлежит к конкретной церкви (общине). Каж
дая община, в свою очередь, представляет собой сложив
шийся коллектив. Причём это касается не только совме
стного богослужения и общения, но и совместной ответ
ственности за общинную жизнь. У баптистов каждая 
община автономна, т. е. самоуправляема. Важнейшие ре
шения, относящиеся к внутренней жизни церкви, прини
маются на общем собрании членов общины, поскольку все 
верующие считаются священниками. У баптистов нет слу
жителей, подобных православным священникам, которые 
считаются своеобразными посредниками между Богом и 
паствой. Баптисты верят в полное равноправие перед Богом 
каждого верующего, имеющего возможность лично об
щаться с Ним и обязанного нести ответственность перед 
общиной. Это не означает, что в баптистских общинах нет 
руководителей. Напротив, каждая община сама избирает 
своих служителей — пресвитеров (пасторов) и дьяконов. 
Служители в церквях ЕХБ занимаются наставлением 
верующих, а также решают дисциплинарные и хозяйст
венные вопросы. Для осуществления межобщинных кон
тактов и координации поместные церкви (общины) объ
единяются в региональные организации во главе со стар
шим пресвитером, а на уровне страны — в Российский 
Союз евангельских христиан-баптистов, возглавляемый 
председателем, избираемым всероссийским съездом пред
ставителей общин. Ныне Российский Союз объединяет 
около 80 ООО верующих. Наряду с Российским Союзом на 
территории России действует несколько других, меньших 



по численности объединений баптистов, работающих само
стоятельно (в настоящее время около 50 ООО человек). 

Духовная практика и богослужение евангель
ских христиан-баптистов. В жизни баптистов боль
шую роль играет молитва. Они обязательно молятся в на
чале и в конце каждого дня, при каждом приёме пищи и 
по желанию в любое время суток. Баптисты молятся сво
ими словами, так как в Библии не содержится специаль
ных образцов молитвы. Исключение составляет только 
молитва Господня «Отче наш» , содержащаяся в Еванге
лии . Баптисты считают, что Богу нужна прежде всего 
искренняя молитва, идущая от сердца, а не красивые сло
ва, сочинённые кем-то другим. 

Каждое воскресенье баптисты собираются на богослу
жение (богослужебные собрания). Баптисты обязательно 
участвуют в каждом воскресном богослужении, если толь
ко этому не препятствует болезнь или иные серьёзные 
обстоятельства. Кроме воскресных дней, баптисты празд
нуют и главные общехристианские праздники, такие, как 
Пасха, Рождество, Троица. Осенью баптисты отмечают 
праздник Жатвы, посвященный благодарению Богу за 
урожай. Многие церкви собираются на дополнительные 
богослужения среди недели. 

Богослужения баптистов состоят из проповедей на 
тексты из Библии, молитв и пения духовных гимнов. У 
баптистов нет специального богослужебного языка или 
сложных непонятных церемониалов, поэтому их богослу
жебная практика доступна и демократична. Баптисты 
считают, что богослужение должно быть понятным и на
зидательным. Они не практикуют экстатических молений 
и избегают излишней эмоциональности. Богослужения 
баптистов открыты для посещения всеми желающими. 

Наряду с богослужебными собраниями баптисты совер
шают и другие церемонии. Наиболее важными из них яв
ляются крещение и хлебопреломление . Крещение, как 
уже отмечалось, совершается над взрослыми верующими, 
пережившими опыт духовного обращения (покаяния) . 
Личное покаяние необходимо даже в том случае, когда че
ловек вырос в баптистской семье и с детства приобщён к 
церковной жизни. Крещение обязательно совершается 
полным погружением в воду. Оно совершается в откры
том водоёме или специальном бассейне (баптистерии). 
Хлебопреломление (Вечеря Господня, причащение) — это 
воспоминание страданий и смерти Христа, во время кото
рого верующие едят хлеб , разломанный на небольшие 
куски, и отпивают глоток вина из общей чаши. Хлеб 
и вино символизируют Тело и Кровь распятого Господа 
Иисуса Христа. Кроме того, евангельские христиане-

баптисты совершают благословение детей (младенцев не 
крестят, так как они ещё не могут веровать), бракосоче
тание и некоторые другие церемонии. 

Евангельские христиане-баптисты и общество. 
Евангельские христиане-баптисты не стремятся к само
изоляции — они очень толерантны. Баптистские церкви 
принимают участие в большом количестве самых разнооб
разных благотворительных проектов. 

В 1968 г. в СССР по разрешению государства были ор
ганизованы Заочные Библейские курсы ( З Б К ) . Значи
мость ЗБК состоит в том, что на тот период это было 
единственное протестантское учебное заведение в СССР, 
где учились представители всех протестантских направле
ний. Кроме того, ЗБК послужили основой для возникно
вения Московской Богословской семинарии ЕХБ — основ
ного учебного заведения евангельско-баптист-ского братства 
России. 

Российские церкви ЕХБ готовят своих служителей в 
Московской Богословской семинарии, в Новосибирской 
семинарии, в Санкт-Петербургском христианском универ
ситете и библейских колледжах в разных регионах стра
ны. В России многие церкви ЕХБ участвуют в создании 
христианских теле- и радиопрограмм («Свет Ж и з н и » , 
«Библия и современность» , программы Трансмирового 
Радио и др. ) , Российский союз и многие церкви имеют 
свои веб-странички (www.bapt i s t .org . ru, www.mbs . ru) . 
Христианские издательства (такие, как «Библия для 
всех» , « П о с о х » , « М и р т » , «Шандал » и др. ) , учреждённые 
ЕХБ, выпускают книги, газеты, журналы, пособия и ма
териалы для воскресных школ, доступные для всех. 

Баптистские церкви находятся вне политики, но веру
ющие участвуют в выборах. Верующие сами решают, в 
какой степени и в каком качестве они хотят участвовать 
в общественной и политической жизни. Баптисты законо
послушны, считают необходимым повиноваться государ
ственной власти. При этом евангельские христиане-бап
тисты стремятся проповедовать учение Христа и быть хо
рошим примером для окружающих. Поэтому, несмотря на 
уверенность в правильности собственного мировоззрения, 
баптисты очень толерантны. 

Глоссарий 

С о б р а н и е , б о г о с л у ж е б н о е с о б р а н и е — б а п т и с т с к о е б о г о с л у ж е н и е , 
с о в е р ш а е м о е н а с о в р е м е н н о м р у с с к о м я з ы к е , с о с т о я щ е е и з п р о п о в е д и , 
м о л и т в ы и п е н и я д у х о в н ы х п е с н о п е н и й . 

Ц е р к о в ь , п о м е с т н а я ц е р к о в ь — у е в а н г е л ь с к и х х р и с т и а н - б а п т и с т о в 
о б щ и н а в е р у ю щ и х , к о т о р а я м о ж е т с о б и р а т ь с я к а к в с п е ц и а л ь н о м з д а н и и 
( м о л и т в е н н о м д о м е ) , т а к и в д р у г о м п о д х о д я щ е м п о м е щ е н и и . 

http://www.baptist.org.ru
http://www.mbs.ru
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Глава 3. ИУДАИЗМ 

Иудаизм — древнейшая монотеистическая религия, 
которая начала складываться в древней Иудее в конце I в. 
до н. э. История этой религии тесно связана с богатой ис
торией еврейского народа, развитием его государственности 
и жизнью в условиях диаспоры. В первые столетия свое
го существования иудаизм представлял собой религию 
небольшой группы кочевников — семьи Авраама, его сына 
Ицхака и сына Ицхака Яакова, получившего впослед
ствии имя Исраэль. Его главным положением было пред
ставление о «брите» («завете» — договоре), который был 
заключён между Богом и Авраамом. Согласно этому дого
вору, Всевышний должен был покровительствовать Авра
аму и всем его потомкам, а они в свою очередь обязыва
лись соблюдать установленные Им заповеди. В частности, 
был провозглашён запрет на почитание иных богов и 
заповедь любви к ближнему. 

Одним из отличий иудаизма от других древневосточ
ных религий было то, что Бог евреев не имел облика. 
В других религиях боги представлялись либо человекопо
добными существами, либо звероподобными. В том и дру
гом случаях речь шла о попытке рационализировать 
представление о природных стихиях, символизируемых 
божествами, и сделать богов более понятными и близки
ми. Но поскольку поклонение этим богам всё больше 
превращалось в поклонение их идолам, евреи предпочли 
не сосредоточиваться на облике Всевышнего, дабы умень
шить опасность идолопоклонства. 

Главным знаком «завета» стало обрезание крайней 
плоти полового члена, которое именуется «брит-мила» 
(«завет обрезания») . С тех пор обрезание, по традиции со
вершаемое на восьмой день жизни младенца, стало важ
нейшим из обрядов в жизни евреев, подчёркивая их осо
бенность в мире и избрание их Всевышним. 

Для Авраама и его потомков соблюдение обрядов, по
мимо обрезания, сопровождалось жертвоприношениями 
на специально построенных алтарях. В отличие от других 
религий древности евреи никогда не знали человеческих 
жертвоприношений. Это было связано с запретом челове
ческих жертвоприношений, заповеданных Аврааму Все-

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Р а з д е 

вышним, когда человеческая жертва была заменена жерт
вой животной (заместительной жертвой). 

Благодаря деятельности сына Яакова (внука Авраама, 
сына Ицхака) Иосифа евреи поселились в Египте и жили 
там сотни лет. Попав под влияние мощнейшей египетской 
цивилизации, они забыли о своей вере и обычаях. 

Возрождение произошло лишь после совершённого в 
X I I I в. до н. э. Исхода из Египта, возглавляемого проро
ком Моисеем. Во время жизни в Египте евреи пережили 
различные периоды: от нормального существования при 
одном фараоне до попыток их уничтожения при другом. 
Это привело к тому, что Всевышний после 10 египетских 
казней вывел евреев под руководством Моисея из Египта. 
По преданию, когда египтяне бросились в погоню за ев
реями, Красное (Чермное) море расступилось, евреи про
шли по дну моря, а египтян сокрыли морские волны. 

Во время Исхода из Египта евреями был заключён За
вет с Богом на горе Синай. Там же Моисей получил от 
Всевышнего на каменных скрижалях текст Десяти Запо
ведей, ставших моральным кодексом для верующих евре
ев. От Десяти Заповедей происходят все остальные запо
веди, дарованные евреям Всевышним. Общее число запо
ведей достигло 613, и их исполнение обязательно для 
мальчиков, достигших 13 лет, и девочек, которым испол
нилось 12 лет (этот возраст является религиозным совер
шеннолетием). 

Евреи 40 лет скитались по пустыне, прежде чем смог
ли войти в Ханаан (Землю Ханаанскую), получивший на
звание Эрец Исраэль (Земля Израиля) , и завоевать его. 
Считается, что Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, 
чтобы за это время выросло поколение, которое не пом
нило египетского рабства. 

Для того чтобы увековечить исполнение завета, данно
го евреям на Синае, и зафиксировать обещание Всевыш
него царю Давиду, что его династия будет править вечно, 
Давид решил построить в Иерусалиме Храм, который дол
жен был стать новым религиозным центром. Сам Давид 
не успел осуществить этот замысел, который воплотил его 
сын — царь Соломон. 

Следующим этапом в развитии иудаизма стали рефор
мы царей Иудеи — одного из двух царств, на которые 
раскололось единое еврейское государство после смерти 
Соломона, — Езекии (721—687) и Иосии (640—609). Эти 
реформы стали реакцией на попытки проникновения в 
Храм культов иных божков, грозивших «растворить» в 
себе иудаизм. 

Наиболее последовательными были реформы Иосии. 
Были уничтожены все местные святилища и алтари чу-



жеземных культов. Единственным местом богослужения 
остался Иерусалимский Храм. К этому же времени отно
сится и очередной «брит » , когда созванное Иосией народ
ное собрание поклялось следовать нормам Торы (собира
тельное название всей совокупности традиционного 
еврейского Закона). 

В 586 г. до н. э. Иерусалим был взят войсками вави
лонского царя Навуходоносора I I . Город и Храм были раз
рушены, а значительная часть населения Иудеи была уве
дена в Вавилон. И хотя менее чем через 50 лет, в 538 г. 
до н. э., Вавилонское царство пало, а завоевавший Вави
лон персидский царь Кир разрешил евреям вернуться до
мой и восстановить Храм, Вавилонское пленение привело 
к существенным изменениям в иудаизме. Часть евреев 
осталась в Вавилоне, положив начало истории еврейской 
диаспоры, т. е. расселения евреев по миру. В связи с этим 
возрождённый Храм и храмовые обряды приобрели осо
бое значение как способ сохранения самобытности и 
духовных основ еврейского народа. 

Евреи, впервые оказавшись вне Земли Обетованной, 
без Храма и вдали от него, вынуждены были организо
вывать богослужение в синагогах (Бейт Ха-Кнесет, Дом 
Собрания) , где уже не приносились жертвы. Синагога 
могла существовать в любых, даже самых маленьких об
щинах (минимум, установленный законоучителями для 
богослужения в синагоге, — десять мужчин в возрасте 
старше 13 лет ) , совмещая в себе функции молитвенного 
дома, центра изучения Торы и центра общинной жизни. 
Первую синагогу, по преданию, организовал уведённый в 
Вавилон царь Иудеи Иехония. Были выработаны общие 
требования к архитектуре синагог. Синагога должна 
была иметь окна, быть ориентированной на Иерусалим 
и т. д. Предписывалось, чтобы синагога была видна из 
любой точки города, где бы она ни находилась. Посколь
ку в большинстве стран, где строились синагоги, это бы
ло невозможно из-за запретов властей, было выработано 
компромиссное решение: на крыше синагоги устанавли
вался шест, возвышавшийся над окрестными зданиями и 
считавшийся как бы продолжением здания синагоги. 

Для хранения свитков Торы (свитков, а не книг — си
нагогальная Тора — Сефер Тора [Книга Торы]) в синаго
ге находился специальный шкаф, который назывался 
арон кодеш («святой ковчег» ) . Чтение Торы и обращения 
к общине производились на специальном возвышении в 
центре зала синагоги, называвшемся « бима » . Это было 
сделано для того, чтобы все верующие могли услышать го
лос читающего Тору или раввина (законоучителя). В X I X в. 
появилась практика располагать возвышение в конце 

зала, чтобы освободить больше места для скамей. Право 
на чтение Торы предоставлялось уважаемым членам об
щины, также продавалось с аукциона (деньги от которо
го направлялись на благотворительность и нужды общи
ны) . В синагоге имелся штат служащих: хаззан, или кан
тор, — человек, ведущий молитву; баал крия — человек, 
читающий отрывок из Торы; раввин — человек, занима
ющийся толкованием законов Торы и проповедью, и дру
гие служители. Мужчины и женщины сидели в синагоге 
отдельно. Женская половина обычно располагалась поза
ди мужской или на галерее второго этажа, хотя в древ
нейших синагогах места для женщин могло и не быть. 
Эти правила в большинстве синагог сохраняются до на
стоящего времени. 

После того как Иерусалимский Храм приблизительно 
в 515 г. до н. э. был восстановлен, вернувшиеся в Эрец 
Исраэль евреи столкнулись с проблемой ассимиляции и 
почитания языческих божков детьми от смешанных бра
ков. Для язычников подобные браки не представляли ни
чего особенного, поскольку дети от таких браков просто 
поклонялись богам своих отца и матери. Для евреев же, 
считавших своего Бога единственным, а поклонение дру
гим богам идолопоклонством, подобное было невозможно. 
Ответом на это стало формирование новой идеологии, под
чёркивавшей обособленность евреев от языческих народов 
и запрет на браки с язычниками (середина V в. до н. э . ) . 

Пророки. Пророком в иудаизме зовётся человек, через 
которого Бог открывает свою волю остальным людям для 
того, чтобы те могли совершенствовать себя и тем самым 
улучшить своё будущее. Через пророков Всевышний обра
щается к миру. Кто будет пророком, определяет сам Бог, 
человек же не может избрать пророчество как профессию. 
При этом выбор может быть сделан вопреки желанию са
мого человека (известен случай с Пророком Ионой, кото
рый пытался бежать от возложенной на него миссии на 
« кр ай » известного тогда мира — в Таршиш (Южную 
Испанию). 

Происхождение пророчества связано с Исходом из 
Египта, когда евреи сами попросили Моисея о подобном 
посредничестве: «Если будем слушать далее глас Господа, 
Бога нашего, то умрём... Подойди же ты и слушай всё, 
что скажет Господь, Бог наш; и ты говори нам всё, что 
говорить будет Господь, Бог наш, тебе, и мы услышим и 
исполним» (Второзаконие, 5:26—27). Главная и основная 
форма пророчества — получение Божественного открове
ния непосредственно от Всевышнего. Д л я получения 
подобного откровения пророк входил в особое духовно-
физическое состояние, иногда даже с помощью музыки: 
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«И сказал Елисей: .„приведите ко мне музыканта. И ког
да заиграл музыкант, была на нём рука Господня» 
(4-я книга Царств, 3:15). 

Помимо нравственных поучений, пророки л ечили , 
предсказывали будущее и давали советы от имени Бога. 
Некоторые пророки активно участвовали в политической 
жизни Израильского и Иудейского царств. Так, пророк 
Ахия вдохновил основателя Израильского царства Иеро-
воама, Елисей способствовал смене царской династии в 
этом царстве, а Даниил даже был провозглашён (хотя и 
на несколько часов) царём Вавилонским. Наиболее изве
стными пророками являются Илья , Елисей, Исайя, Иере
мия, Даниил. 

Пророчества ранних пророков были включены в кни
ги Танаха, повествующие об истории еврейского народа от 
прихода в Эрец Исраэль и до начала V I I I в. до н. э. Про
рочества более поздних пророков, начиная с Амоса и 
Исайи, записывались в виде отдельных книг либо сами
ми пророками, либо приближёнными к ним писцами. Все 
эти произведения были объединены и получили в еврей
ской традиции общее название — «Кни ги Пророков» . 
Пророчества этих книг могли служить примерами мораль
ных поучений для будущих поколений. 

У поздних пророков впервые появляется концепция 
возможности наступления в будущем «золотого века» — 
эпохи, когда все люди будут жить в мире, не испытывая 
несправедливости, прекратятся войны и все народы уве
руют в единого Бога (все остальные религии того време
ни говорили лишь о нисходящем развитии, в котором «зо
лотой век» остался далеко позади). 

Священные книги иудаизма. Рассказ о всемирной и 
еврейской истории от Сотворения мира до смерти проро
ка Моисея является первым разделом священных книг, 
получившим название «Тор а » (буквально « З а кон » ) или 
«Пятикнижие» (по числу книг, в которых было разделе
но повествование). Считается, что Пятикнижие было 
записано со слов Бога на горе Синай самим Пророком 
Моисеем, включая даже несколько последних стихов, рас
сказывающих о смерти и погребении пророка. 

Исторические книги, в которых была изложена исто
рия еврейского народа от завоевания Ханаана до падения 
Иудейского царства, а также книги, излагавшие пророче
ства поздних пророков, были объединены во второй раздел 
с общим названием «Пророки» ( « Н е в и и м » ) . Окончатель
ная редакция этого раздела относится приблизительно к 
IV в. до н. э. 

В третий раздел, получивший название «Пис ания » 
( « К т у в и м » ) и окончательно сформировавшийся примерно 
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во II в. до н. э., вошли исторические хроники, литератур
ные произведения (притчи, псалмы, Песнь песней). Все 
три раздела составили корпус священных текстов, назван
ных «Танах» от первых букв трёх разделов. 

Выделяя в Танахе особое место для Торы, иудеи счи
тают, что она является божественным откровением, дан
ным народу через Моисея. По традиции, в момент полу
чения Торы от Всевышнего на горе Синай Моисею также 
была дарована и Устная Тора, включавшая устные толко
вания Письменной Торы. 

В дальнейшем Устная Тора передавалась её знатоками 
из поколения в поколение, а со времён Эзры началось её 
широкое обсуждение и толкование в среде так называемого 
«Великого собрания», состоявшего из учёных — знатоков 
Торы. Ведь в отличие от Письменной Торы, текст кото
рой был неизменным, в Устную Тору каждое новое поко
ление могло вносить свои дополнения и комментарии. Вся 
совокупность еврейского религиозного законодательства в 
дальнейшем получила название « А л а х » ( « З а к он » ) . 

Кодификация Устной Торы, длившаяся несколько сто
летий (её формальным завершением считается 500 г . ) , 
привела к появлению Талмуда ( « У ч е н и е » ) — собрания 
мнений ведущих законоучителей за несколько сот лет ка
сательно тех или иных законов Торы. Начавшись в 
Палестине, эта работа постепенно переместилась в Ва
вилонию. В итоге Вавилонский Талмуд стал намного 
популярнее Иерусалимского и превратился в единствен
ный общепризнанный свод Устной Торы. Часто Талмуд 
становился центральным элементом образования, от
тесняя всё остальное (даже книги «Пророков» и «Писа
ния » ) . 

Исполнение заповедей. Заповедь соблюдения суббо
ты, находящаяся среди 10 Синайских Заповедей, особен
но ограждалась мудрецами Торы от нарушений. Праздник 
Субботы ( «Шаб а т » на иврите) — особый день у евреев, 
посвященный отдыху, молитве, изучению Торы и семье. 
В этот день законоучители ввели запрет на любые виды 
работ и путешествия. Разрешёнными остались три вида 
деятельности: молитвы, изучение Торы и увеличение чис
ленности еврейского народа. Для того чтобы верующие не 
сидели голодными в этот день (поскольку разжигать огонь 
и готовить на нём еду также было запрещено), определён
ные блюда готовились в пятницу, а затем являлись пита
нием в субботний день. Этот обычай восходил к запове
дям о приготовлении пищи в обычные дни и в Субботу 
ещё в период скитаний евреев по пустыне во главе с Мо
исеем. Сами евреи считают, что именно соблюдение запо
ведей (иногда даже ценой собственной жизни) позволило 



им сохраниться как народу, несмотря на гонения и почти 
двухтысячелетнее отсутствие собственного государства. 

Еще в I I I в. н. э. законоучители сформулировали прин
цип «Дина де-малхута дина» («Закон государства — за
кон » ) , согласно которому законы той страны, в которой 
проживают евреи, обязательны для них. Евреям предпи
сано оставаться максимально лояльными к властям госу
дарства, в котором они живут. Единственное исключение 
составляют сферы религиозной и семейной жизни. 

Современные течения в иудаизме. За многие ты
сячелетия своего развития учение иудеев претерпело боль
шие изменения. В настоящее время главным центром ре
формистского иудаизма считаются С Ш А , где к этому 
направлению принадлежит примерно 70% американских 
евреев. Что касается Израиля, то там деятельность рефор
мистов сопряжена с трудностями в связи с тем, что гос
подствующие ортодоксы не желают предоставлять евреям 
какие-либо льготы. 

Реформистский иудаизм воспринял все современные 
либеральные веяния. В нём существуют женщины-рав
вины, реформисты признают возможность смешанных 
еврейско-христианских браков, а недавно Всемирный совет 
прогрессивного иудаизма — высший орган реформистов 
признал однополые браки. В последнее время реформис
ты стали тяготеть к традициям, особенно к соблюдению 
Субботы и праздников. 

Реформистам противостоит ортодоксальный иудаизм, 
знаменем которого стали слова основателя направления, 
раввина Братиславы в 1806—1839 гг. Моше Софера: 
«В соответствии с Торой нововведения запрещены». Орто
доксальный иудаизм доминирует и в Израиле, и на пост
советском пространстве (до Второй мировой войны и ист
ребления нацистами общин Восточной Европы он доми
нировал и там). Он также сохраняет сильные позиции 
в С Ш А , поскольку евреи, соблюдающие лишь часть ритуа
лов иудаизма, считают, что ортодоксия — это «настоящее 
еврейство». 

Попыткой компромисса между двумя лагерями стал 
консервативный иудаизм, выступавший за синтез тради
ции и реформ. Консерваторы ограничились введением 
проповеди на языке страны проживания и органной му
зыки, не затрагивая такие обряды, как обрезание, каш-
рут, соблюдение Субботы. Как и в случае с реформизмом, 
основное количество приверженцев консервативного иуда
изма живёт в С Ш А . 

К X I X в. относятся и первые попытки создания некой 
иудейской иерархии. Если до того основным источником 
авторитета раввинов оставались учёность, личные связи или 
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богатство, а «рядовые» раввины больше зависели от при
гласивших их на службу общин, то в X I X в. в Великобри
тании и Франции создаются Главные раввинаты, которым 
подчиняются нижестоящие раввины. Впрочем, в большин
стве стран сохраняется прежняя система назначения рав
винов. Исключение составляют Израиль и страны СНГ. 

В России Федерация еврейских общин учредила зва
ния раввинов федеральных округов и региональных рав
винов, которым подчинены остальные раввины соответ
ственно федерального округа или региона. В настоящий 
момент ФЕОР объединяет основную часть российских ев
реев. На 1 января 2008 г. в составе Федерации насчиты
валось свыше 200 общин в 178 городах — от Калинин
града до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы . 
Главным раввином ФЕОР является Главный раввин Рос
сии Берл Лазар, президент ФЕОР — Александр Борода. 
Под эгидой ФЕОР действуют 40 синагог и около 70 общин
ных центров (в том числе и крупнейший в Европе Москов
ский еврейский общинный центр в Марьиной роще). Фе
дерация реализует программу восстановления старых и 
строительства новых синагог и общинных центров в тех 
городах, где проживает более 1000 евреев. В 2007 г. в 
рамках этой программы шло строительство и реконструк
ция сразу 11 синагог и общинных центров. Под эгидой 
ФЕОР действуют 5 высших учебных заведений и 29 школ 
с еврейским этнокультурным компонентом, 94 воскресные 
школы и 28 детских садов. Федерация еврейских общин 
ведёт активную издательскую деятельность. Только в 
2007 г. при её поддержке было издано более 50 книг. 

Можно отметить активные контакты и взаимодействие 
еврейских общин и российских органов власти. Главный 
раввин России Берл Лазар является членом Общественной 
палаты, членом Совета по взаимодействию с религиозны
ми объединениями при Президенте Российской Федера
ции и Межрелигиозного совета России. Руководители 
страны и лидеры российских регионов поздравляют 
еврейскую общину России с основными праздниками, 
регулярно встречаются с руководителями общины. 

О мире и человеке. Согласно Торе, мир был сотворен 
Всевышним за шесть дней из некой «водной г л а ди » . 
Таким образом, мир и все населяющие его существа рас
сматриваются как Божьи создания, ни в коей мере не рав
нозначные своему Создателю. 

Как уже отмечалось, иудаизм предполагает наличие не 
только начала истории, но и её своеобразного «конца» — 
«золотого века», который должен установить Машиах (Мес
сия) . Мессия будет царём, который принесёт еврейскому 
народу освобождение и будет править им в конце времён. 



Он должен быть потомком Давида. Называться этот 
Мессия должен «Машиах бен Давид» . При этом одного 
происхождения от царя Давида недостаточно для объяв
ления человека Мессией. Прежде всего он должен испол
нить библейские пророчества: победить врагов народа Из
раиля, вернуть ему его землю, примирить с Богом и обес
печить евреям духовное и физическое благоденствие. 

Возникает также представление о том, что в каждом 
поколении есть потенциальный Машиах, который может 
стать (а может и не стать) полноценным Машиахом. За 
две тысячи лет было зафиксировано несколько десятков 
случаев, когда люди объявляли себя Мессией. 

Важными в иудаизме являются представления о бла
гом и злом начале в человеке, которые борются между со
бой; в каждом человеке есть часть животного, злого на
чала в душе, стремящегося к земным удовольствиям, 
удовлетворению своих страстей, но есть и дарованное Гос
подом доброе начало в душе, которое стремится направить 
человека к совершению благих дел. Евреи считают, что 
борьба между этими двумя началами и определяет пове
дение человека. 

Праздники и повседневность. Как уже отмечалось 
выше, особое значение в жизни иудеев занимает Суббота 
(Шабат) , еженедельный праздник, начинающийся с захо
дом солнца в пятницу и оканчивающийся с выходом звёзд 
на следующий день. Соблюдение Субботы укрепляет в ев
реях веру в то, что мир сотворен Богом. Подобно тому как 
Бог создал мир в шесть дней творения, а в седьмой день 
ничего не совершал, так же и евреи ничего не совершают 
в седьмой день. 

Суббота является напоминанием об Исходе из Египта, 
благодаря которому евреи превратились из рабов в свобод
ный, избранный Богом народ. В субботнем отдыхе отра
жается эта свобода, преданная вера евреев в Бога, вызво
лившего их из рабства и давшего им Тору. 

Также в Шабат существуют особые запреты на различ
ные виды работ. Законоучители установили 39 основных 
типов работ, связанных с запретом в Субботу, выполняв
шихся при строительстве Иерусалимского Храма, и мно
жество производных подвидов. Так, запрещены полив 
растений, прополка, пахота, зажигание огня и т. д. В до
бавление к библейским запретам существуют различные 
раввинские запреты, введённые в качестве «ограды к Торе» , 
например запрет верховой езды, денежных операций. 

Большинство остальных еврейских праздников возник
ло в период Исхода из Египта в связи с тем или иным со
бытием, случившимся в этот период. Основные иудейские 
праздники, связанные с событиями, упомянутыми в Торе, 
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называются праздниками Торы. В эти дни в отличие от 
других праздников соблюдаются запреты, близкие к суб
ботним. 

Собственно Исходу посвящен праздник Песах, отмеча
емый весной. В этот праздник евреи читают Агаду, рас
сказывающую о событиях Исхода, и едят блюда, напоми
нающие об этом событии: мацу — лепёшки, состоящие из 
муки и воды, — в память о хлебе, который евреи не ус
пели приготовить должным образом из-за спешности Ис
хода; марор (горькую зелень) — в память о годах угнете
ния в Египте; сладкую смесь из натёртых фруктов, моло
тых орехов, специй, вина и мацовой муки, которая носит 
название «харосет» ( « г л и н а » ) и символизирует глиняные 
кирпичи, изготовлявшиеся евреями по приказу египетс
кого фараона, и т. д. 

В период Исхода были учреждены ещё два праздника — 
Рош а-Шана — Новый год, отмечаемый в сентябре, и Йом 
Кипур — Судный день, день поста и покаяния. Новый 
год — праздник в честь сотворения первого человека, 
Адама. Поэтому считается, что в этот период Бог опреде
ляет судьбу каждого человека. В новогоднем поздравле
нии желают не только «сладкого нового года» (символом 
чего в Рош а-Шана являются яблоки в меду), но также и 
«хорошей записи», подразумевая запись в Книгу Жизни . 

Что касается повседневной жизни, то в ней существен
ную роль играют пищевые запреты. В Торе подробно пе
речислены «чистые» и «нечистые» животные и рыбы 
(к дозволенным были отнесены жвачные парнокопытные 
животные, отрыгивающие жвачку, и рыбы, имеющие 
плавники и легко отделяемую чешую). Талмуд запрещает 
к употреблению 24 вида птиц. Законоучители тщательно 
разработали правила ритуального убоя птицы и скота, 
предусмотрев отсутствие в мясе крови, для чего мясо спе
циально вымачивается и солится. Толкование фразы Торы 
«Не вари козлёнка в молоке матери его» привело к за
прету на совместную готовку и употребление мясных и 
молочных продуктов. Религиозные евреи держат у себя 
два набора посуды: один для мясного, другой для молоч
ного питания — и соблюдают шестичасовую паузу между 
их употреблением. 

Установления иудаизма оказали весьма заметное вли
яние на внешний облик еврея. Во время молитвы религи
озный еврей облачён в специальное молитвенное покры
вало белого цвета — талит, — накидываемое поверх одеж
ды. Оно связано с исполнением заповеди Торы о ношении 
кистей на одежде. На лбу и левой руке молящегося 
укреплены две небольшие кожаные коробочки чёрного 
Цвета, внутри которых находятся отрывки из Торы. Эти 



коробочки, именуемые « т ф и л л и н » , крепятся к руке и 
голове с помощью кожаных ремешков во исполнение за
поведи: «Да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоём... и навяжи их в знак на руку 
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» . 
Тфиллин является памятным знаком, напоминающим 
евреям о чуде Исхода. 

Собственно одежда религиозного еврея — это «облом
ки минувших эпох» , дошедшие до наших дней. Чёрный 
цвет — это память о средневековых предписаниях, свя
завших евреев с этим цветом. Сама же одежда — мехо
вые шапки, кафтаны, сюртуки и чулки — память о мно
говековой жизни в Польше , бывшей в X V I — X V I I I вв. 
основным центром еврейской религиозной жизни. В тот 
или иной век эти детали одежды были особо модными. 
Поляки давно об этом забыли, а еврейские общины бла
годаря своей консервативности до сих пор сохранили эти 
элементы одежды. 

Но даже когда религиозный еврей не молится и не сле
дует модам X V I I I в., его можно достаточно быстро выде
лить в толпе по небольшой шапочке на голове, именуе
мой «кипа» ( «покрытие» ) . Название указывает на то, что 
кипа накрывает человека сверху, оказываясь, таким 
образом, наивысшей точкой в рамках микрокосма. 

Кроме показателя религиозности своего обладателя, 
кипа также часто помогает определить, к какой группе в 
иудаизме он принадлежит, и фактически выполняет роль 
опознавательного знака в еврейской среде. Вязаная круг
лая кипа свидетельствует о принадлежности её обладате
ля к религиозным сионистам, которых так и именуют — 
«кипот сругот» («вязаные кипы» ) . Тот, кто носит чёрную 
кипу, позиционирует себя как ортодокса. Люди, строго 
соблюдающие заповеди, носят шляпу поверх кипы — свое
образный элемент «парадной одежды» перед лицом Все
вышнего. Некоторые из них не снимают кипу даже во 
время сна. 

Из-под одежды у религиозных евреев часто торчат 
нитки, кисти «цицит» , — пучки нитей, которые также 
являются исполнением прямой заповеди из Торы, как 
и повязываемые на руку и на голову тфиллин . Закон 
о «цицит» — один из немногих библейских законов, ко
торым Тора даёт объяснение: «Посмотрев на которые 
[кисти], вы будете вспоминать все заповеди Господа и ис
полнять и х » (Числа, 15:39). 

Брак и семья. Иудаизм придаёт огромное значение 
семье. Брак и рождение детей считается одной из глав
нейших заповедей, данной ещё первым людям — Адаму 
и Еве. Бездетность, в свою очередь, считалась огромным 
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наказанием, равносильным смерти. Муж мог развестись с 
женой в том случае, если она была бесплодна в течение 
10 лет брака. Семья рассматривается как та ячейка, в ко
торой сохраняется (даже в условиях гонений) наследие 
иудаизма: обычай зажигания свечей в субботу, приготов
ления мацы на праздники и т. д. (подобная ситуация, к 
примеру, наблюдалась в СССР, где семья была очагом со
хранения еврейского самосознания, в то время как многие 
синагоги формально были малопосещаемыми). 

Создание семьи начинается со свадьбы. Браку предше
ствует подготовка брачного контракта (ктубы), включаю
щего сумму, которую муж должен будет выплатить жене 
при разводе. Контракт подписывается раввином той общи
ны, где проводится бракосочетание. Само бракосочетание 
обычно проходит на открытом воздухе под балдахином, 
который называется « х у п а » . Поэтому выражение «поста
вить х упу» означает «сыграть свадьбу». Раввин произно
сит молитву над бокалом вина и формулу обручения. Отец 
жениха передаёт бокал жениху, и тот отпивает немного 
вина. Потом мать невесты передаёт бокал невесте, и та то
же пригубливает вино. Затем жених надевает невесте на 
палец кольцо со словами: «Этим кольцом ты посвящаешь
ся мне по закону Моисея и Израиля» . Принимая кольцо, 
невеста выражает согласие стать женой. Далее зачитыва
ется ктуба, после чего раввин (или почётные гости) про
износит над бокалом вина семь свадебных благословений. 
По окончании произнесения благословений жених правой 
ногой разбивает бокал. 

Муж был обязан обеспечить жену средствами к суще
ствованию, давать ей одежду и жильё, сожительствовать 
с ней, обеспечить все те обязательства, которые были ука
заны в брачном контракте, ухаживать за ней в случае бо
лезни, выкупить её, если она попадёт в плен, организо
вать похороны и установку надгробного памятника, если 
жена скончается раньше мужа, обеспечить её средствами 
к существованию после его смерти и правом жить в его 
доме, пока она остаётся вдовой, обеспечить содержание 
после его смерти дочерей от их брака до их обручения или 
совершеннолетия. Кроме того, в случае если жена умира
ла раньше, чем муж, он был обязан обеспечить сыновьям 
наследование суммы, указанной в брачном контракте. Со 
своей стороны муж имел право использовать труд жены, 
пользоваться её имуществом и доходами от него, получать 
её случайные заработки и найденные ею ценности, а так
же мог наследовать её состояние. Если у мужа были 
братья, старший из них обязан был после его смерти 
взять его вдову в жёны в том случае, если их брак был 
бездетным. 



Отец обязан обучать сына Торе, женить и научить ка
кому-нибудь ремеслу. Что же касается дочери, то отец 
обязан обеспечить дочери достойное приданое при выходе 
замуж. 

До середины XX в. действовало правило, согласно ко
торому отец был обязан содержать своих детей до дости
жения ими 6 лет, а в дальнейшем эта обязанность с него 
снималась. В 1944 г. планка была поднята до 15 лет при 
условии отсутствия у детей других источников существо
вания. Со своей стороны дети должны почитать своих ро
дителей, слушаться их и помогать им. Заповедь о почи
тании родителей, входящая в 10 Синайских Заповедей, 
считается одной из самых важных в иудаизме и иногда 
даже приравнивается к почитанию Бога. 

Когда мальчику исполнялось 8 дней, ему делали обре
зание, проводимое специально приглашённым специалис
том — моэлем. Совершение обрезания символизировало 
вступление младенца в завет между Господом и еврей
ским народом. В 3 года мальчику в первый раз стригли 
волосы. Эта церемония, именуемая «опшерниш», служила 
символом прекращения его вольного детства и начала обу
чения (чтобы учиться было в охотку, мальчику обычно 
давали в качестве лакомства намазанные мёдом буквы 
еврейского алфавита). Вначале мальчик учил алфавит, 
затем Тору и Мишну. 

До 5 лет ответственной за религиозное воспитание явля
ется мать. Как минимум, мальчик должен выучить глав
ные молитвы. Затем детей определяют в школу при сина
гоге, где они изучают иврит и Тору. Занятия проводятся 
после уроков в школе, а в воскресенье утром. 

В 13 лет у мальчиков и в 12 лет у девочек наступает 
религиозное совершеннолетие. Мальчики участвовали в 
церемонии совершеннолетия «бар-мицва» (буквально 
«сын заповеди»). В этот день мальчика впервые вызыва
ли в синагоге к чтению Торы, устраивался большой 
праздник, символизировавший вступление юного чело
века во взрослую жизнь и возложение им на себя обязан
ности выполнять все заповеди, которых должен придер
живаться верующий еврей. В ходе церемонии новый член 
общины произносил небольшую речь на тему Торы 
(у многих выдающихся раввинов и мудрецов именно их 
выступление на «бар-мицве» впервые привлекло к ним 
внимание). Подобная же церемония, но не так торжест
венно и без вызова к Торе проводилась и для девочек в 
12 лет. В этом случае она называлась «бат-мицва» («дочь 
заповеди»). Проходило ещё несколько лет, и молодые лю
ди уже сами стремились создать семью, после чего весь 
описанный цикл начинался сначала. 

[ 
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В иудаизме существовали незыблемые правила поведе
ния. Иудаизм достаточно жёстко относился к ростовщи
честву, несмотря на то что образ еврея-ростовщика, с лёг
кой руки Шекспира (создавшего в «Венецианском купце» 
образ жестокого еврея-ростовщика Шейлока ) , вошёл в ми
ровую литературу. Вопрос о допустимости кредитования 
под процент неевреев оставался предметом дискуссий, но 
на подобное занятие смотрели косо, считая его допусти
мым лишь в случае, если иных источников для поддер
жания своего существования у человека нет. При этом за
коноучители с большим уважением относились к произ
водительному труду. 

Поощрялась благотворительность. Считалось, что если 
человеку удалось разбогатеть, то он должен поддерживать 
бедных и неимущих. Издавна считается, что запрещалось 
расходовать на благотворительность больше 20% состоя
ния, но уже пожертвование 10% считалось «недостаточ
ным» , а 5% — так и вовсе скупостью. Сегодня гумани
тарные программы Федерации еврейских общин России 
охватывают свыше 100 000 человек. Развитие таких прог
рамм стало возможным во многом именно благодаря ак
тивному участию частных жертвователей, исполняющих 
соответствующую заповедь. 

Иудаизм также специально отстаивал гуманное обра
щение с животными. По этому поводу еврейские мудрецы 
говорили следующее: «Всякий человеческий поступок, 
причиняющий ближнему страдание, влечёт за собой нака
зание. Точно так же происходит в случае, если человек 
причиняет напрасные мучения животному, наваливая на 
него груз, превышающий его силу, так что оно не может 
даже сдвинуться с места, и ударяет, и бьёт его. Такой че
ловек будет отвечать перед судом Небесным, поскольку 
мучить животных запрещено Торой» . 

Иудаизм и внешний мир. Несмотря на упомянутые 
выше законы, запрещавшие браки с неевреями, нельзя 
сказать, что иудаизм стремился к самоизоляции. Не за
прещались деловые контакты с иноверцами, причём зако
ноучители специально подчёркивали, что запреты на об
ман, насилие и т. д. действуют как в отношении евреев, 
так и в отношении неевреев. Законоучители развивали гу
манистические традиции поздних пророков. Так, один из 
величайших мудрецов Торы, живший в I — I I вв., рабби 
Акива назвал «великим правилом Торы» заповедь «Воз
люби ближнего твоего, как самого себя» , подчёркивая, 
что она имеет общечеловеческий характер, поскольку все 
люди произошли от Адама. 

В дальнейшем было сформулировано требование, со
гласно которому от неевреев требовалось соблюдение всего 



семи заповедей, получивших название «Законы сынов 
Н о я » : запрет идолопоклонства, богохульства, кровопроли
тия, воровства, кровосмесительных связей и употребления 
в пищу мяса, отрезанного от живых животных, и повеле
ние жить по закону. При этом, по мнению законоучите
лей, евреи обязаны были способствовать распространению 
этих законов. И мусульманство, и христианство рассмат
риваются иудаизмом как религии, приверженцы которых 
соблюдают эти семь законов. 

Отношения иудаизма с христианством и исламом исто
рически до XX в. развивались по следующей схеме: заим
ствование определённых элементов у иудаизма — про
возглашение себя «новым Израилем» и приглашение ев
реям обратиться в новую веру — враждебность к иудаиз
му и евреям, не признавшим истинность новой веры. 
Имели место и массовые насильственные обращения евре
ев в христианство и ислам. Впрочем, надо отметить, что 
многие обращенные в дальнейшем продолжали тайно ис
поведовать иудаизм, возвращаясь к нему при первой же 
возможности (иногда через много поколений). Такие ев
реи назывались марранами. 

Уничтожение шести миллионов евреев во время Холо-
коста Второй мировой войны потрясло весь мир и приве
ло к началу иудео-христианского диалога. Первыми его 
начали протестанты, которые приняли декларации против 
антисемитизма вскоре после войны. В 1961 г. на конфе
ренции Всемирного совета церквей была принята резолю
ция о необходимости отвергнуть идею о коллективной ви
не евреев за распятие Иисуса. В 1965 г. Второй ватикан
ский собор католической церкви принял декларацию 
«Nost ra Aetate* ( « В нашем веке» ) , также снимавшую с 
евреев коллективную ответственность за распятие. 

В декларации также выражались сожаления «о нена
висти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитиз
ма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было 
направлялись против иудеев». В 2000 г. папа Иоанн Па
вел II лично повторил эти извинения и издал энциклику 
«Меа Culpa* ( « М о я вина») . В дальнейшем были декано-
низированы якобы «умученные евреями» для ритуальных 
иудейских целей дети. Впрочем, надо заметить, что дви
жение католической церкви в сторону диалога с иудаиз
мом не обошлось без подводных камней. Так, Ватикан 
упорно не желает признать, что занимавший в годы Вто
рой мировой войны папский престол Пий X I I , как мини
мум, тщательно закрывал глаза на зверства нацистов про
тив евреев. Среди канонизированных в последние годы 
святых был И. А. Степинац, глава католической церкви 
так называемого «Независимого государства Хорватия», 

где евреев уничтожали в годы Второй мировой войны с осо
бой жестокостью. В настоящее время и католики, и про
тестанты склоняются к признанию равной «благодатно-
сти» иудаизма и христианства и отказу от миссионерства 
среди евреев. 

В последние годы возросло число заявлений иерархов 
Р П Ц , осуждающих антисемитизм и его проявления со 
стороны отдельных околоправославных активистов. 

Активно развивается сотрудничество между Р П Ц и ев
рейской общиной России в таких областях, как благотво
рительность, борьба с наркоманией и алкоголизмом, про
тиводействие ксенофобии и экстремизму. Можно специ
ально отметить сотрудничество между двумя конфессиями 
в области духовного служения в армии (со стороны ев
рейской общины проект осуществляет глава департамента 
ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС 
и правоохранительными учреждениями раввин Арон 
Гуревич). 

В XX в. среди протестантских деноминаций активно 
развивается «христианский сионизм» . Его сторонники 
выражают заинтересованность в том, чтобы все евреи вер
нулись в Эрец Исраэль, поскольку это, по их мнению, 
приблизит второе пришествие. С 1980 г. действует Хрис
тианское посольство в Иерусалиме, представляющее инте
ресы этой группы христиан. Христианские сионисты ор
ганизуют богословские конференции, митинги и шествия 
в поддержку Израиля, а также оказывают помощь евреям, 
желающим репатриироваться в Израиль. 

Что же касается иудео-исламского диалога, то здесь 
главной темой оказываются не столько богословские во
просы (поскольку значительных противоречий между дву
мя религиями нет, как нет и боязни того, что диалог мо
жет быть использован для прозелитизма), сколько такие 
общие для евреев и мусульман темы, как борьба с ксено
фобией и экстремизмом, борьба с наркоманией и чрезмер
ной секуляризацией общества, отстаивание своих прав 
как меньшинства, а также благотворительность. Приме
ром такого диалога может служить поддержка российски
ми мусульманскими лидерами идеи проведения в школах 
в январе 2008 г. уроков, рассказывающих о Холокосте . 
Следует также добавить, что, поскольку на постсоветском 
пространстве большинство представителей мусульманско
го духовенства, а также многие раввины выросли в поли
конфессиональной среде, а представители старшего поко
ления священнослужителей сотрудничали между собой 
ещё в советский период, то они вполне толерантно отно
сятся к идее общения с духовенством другого вероиспове
дания. 



На постсоветском пространстве можно выделить актив
ную роль Федерации еврейских общин России, Конгресса 
еврейских религиозных организаций и объединений в 
России, Евро-Азиатского еврейского конгресса, Всемирно
го конгресса русскоязычного еврейства в организации и 
продвижении подобного диалога и сотрудничества, ещё 
несколько десятков лет назад казавшегося немыслимым. 

Крупнейшим образовательным и культурным проектом 
Ф Е О Р сегодня является Российский Еврейский Музей 
Толерантности ( Р Е М Т ) , открытие которого намечено на 
2011 г. РЕМТ станет крупнейшим еврейским музеем в 
мире (общая площадь — 17 ООО квадратных метров). 

В России успешно работают 4 высших религиозных 
учебных заведения, 29 общеобразовательных школ с 
еврейским этнокультурным компонентом и 28 детских 
садов, 94 воскресные школы. Всего в дневных еврейских 
школах в 2009 г. обучалось около 14 ООО детей. Благода
ря открытию йешивы в Москве появилась возможность 
подготовки раввинов из числа россиян. Выпускники 
йешивы уже работают во многих городах страны. 

По программе S T A R S , занимающейся подготовкой 
нового поколения еврейских активистов и лидеров, в 
2009 г. продолжили учёбу около 1000 человек в 34 горо
дах России. Еврейская община России поддерживает ин
формационные проекты, посвященные еврейской жизни, 
в Интернете. Интернет-ресурсы ФЕОР за год посещают 
свыше 7 000 000 пользователей. Наибольшую популяр
ность имеют ресурсы Агентства Еврейских Новостей и 
Jewish.ru. 

Глоссарий 
Б а р - м и ц в а ( д о с л о в н о «сын з а п о в е д и » ) — м а л ь ч и к , д о с т и г ш и й в о з 

р а с т а 13 л е т и о д н о г о д н я и с ч и т а ю щ и й с я п р а в о м о ч н ы м и о б я з а н н ы м и с 
п о л н я т ь в с е о т н о с я щ и е с я к м у ж ч и н е р е л и г и о з н ы е з а п о в е д и . 

Б а т - м и ц в а ( д о с л о в н о «дочь з а п о в е д и » ) — д е в о ч к а , д о с т и г ш а я в о з 
р а с т а 12 л е т и о д н о г о д н я и с ч и т а ю щ а я с я п р а в о м о ч н о й и о б я з а н н о й 
и с п о л н я т ь в с е о т н о с я щ и е с я к ж е н щ и н е р е л и г и о з н ы е з а п о в е д и . 

Б и к к у р х о л и м ( д о с л о в н о « п о с е щ е н и е больных») — п о с е щ е н и е б о л ь 
ных с ч и т а е т с я в и у д а и з м е м и ц в о й , д о б р ы м д е л о м . 

Г а б б а й — с т а р о с т а в с и н а г о г е , о б ы ч н о э т о в ы б о р н а я д о л ж н о с т ь . 
Р у к о в о д и т п о р я д к о м с л у ж б в с и н а г о г е . 

Гет ( д о с л о в н о « ю р и д и ч е с к и й д о к у м е н т » , «акт о р а з в о д е » ) — п р о ц е д у 
р а р а с т о р ж е н и я б р а к а ( В т о р . 2 4 : 1 ) . 

Г и ю р — п р о ц е с с п р и н я т и я е в р е й с т в а . В к л ю ч а е т с о б л ю д е н и е в с е х з а 
п о в е д е й Т о р ы , о б р е з а н и е и о к у н а н и е в м и к в у в п р и с у т с т в и и трёх р а в в и 
нов. ( В о в р е м е н а Х р а м а т а к ж е п р и н о ш е н и е ж е р т в ы . ) 

Д а в и д — о д и н и з с а м ы х и з в е с т н ы х ц а р е й И з р а и л я . П р а в и л о к о л о 
1 0 0 4 — 9 7 0 гг. до н. э . 

Д е с я т ь к а з н е й е г и п е т с к и х — б е д с т в и я , к о т о р ы е Б о г о б р у ш и л н а 
Египет, ч т о б ы п р и н у д и т ь ф а р а о н а в ы п у с т и т ь е в р е е в и з с т р а н ы . 

И е р у с а л и м с к и й Х р а м — с в я т ы н я е в р е й с к о г о н а р о д а , ц е н т р д у х о в 
н о й ж и з н и н а ц и и . П е р в ы й Х р а м был п о с т р о е н ц а р ё м С о л о м о н о м в с е р е 
д и н е X в. до н. э. и р а з р у ш е н в а в и л о н я н а м и в 5 8 6 г. до н. э. В т о р о й Х р а м 
в о с с т а н о в л е н в 5 1 6 г. до н. э. и с о ж ж ё н р и м л я н а м и в 7 0 - е г. н. э. 

К а б б а л а ( д о с л о в н о « п о л у ч е н и е » , « п р е д а н и е » ) — у ч е н и е о т а й н а х м и 
р о з д а н и я и п р о я в л е н и я х В с е в ы ш н е г о . 

П и к у а х н е ф е ш ( д о с л о в н о « о п а с н о с т ь д л я ж и з н и » ) . В ы п о л н е н и е в с е х 
з а п о в е д е й Т о р ы о т м е н я е т с я в с и т у а ц и и , где и х в ы п о л н е н и е м о ж е т п о 
влечь з а с о б о й о п а с н о с т ь д л я ж и з н и , в с о о т в е т с т в и и с т е м , что с к а з а н о 
в Торе: « К о т о р ы е б у д е т д е л а т ь ч е л о в е к и б у д е т ж и т ь и м и » . Т о л к у ю т м у д 
р е ц ы : «Жить и м и , а не у м е р е т ь в них». С к а з а л и т а к ж е м у д р е ц ы : « Н а р у ш ь 
о д н у с у б б о т у , ч т о б ы с о б л ю с т и м н о г о с у б б о т » . Есть, о д н а к о , т р и з а п о в е 
д и , к о т о р ы е н е л ь з я н а р у ш а т ь д а ж е п о д с т р а х о м с м е р т и : 

а ) з а п р е т и д о л о п о к л о н с т в а ; 
б ) з а п р е т р а з в р а т а ; 

в ) з а п р е т у б и й с т в а , п р о к о т о р о е м у д р е ц ы с к а з а л и : « У м р и , н о н е на
р у ш ь » . В о и м я с о б л ю д е н и я э т и х з а п о в е д е й е в р е й о б я з а н ж е р т в о в а т ь 
ж и з н ь ю . 

Р а в в и н , р е б е — з в а н и е , п р и с в а и в а е м о е п о п о л у ч е н и и в ы с ш е г о 
е в р е й с к о г о р е л и г и о з н о г о о б р а з о в а н и я , д а ю щ е г о п р а в о в о з г л а в л я т ь к о н г 
р е г а ц и ю и л и о б щ и н у , п р е п о д а в а т ь в й е ш и в е и б ы т ь ч л е н о м р е л и г и о з 
н о г о с у д а . 

Дополнительная литература 

1. Тора, Невиим, Ктувим. — Берлин, 1 9 1 2 . 

2. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1 — 1 1 . — Иерусалим, 
1 9 7 6 — 2 0 0 5 (электронная версия eleven.co.il). 

3. Галеви Иегуда. Кузари / Иегуда Галеви. — Иерусалим, 1 9 9 0 . 

4. Телушкин Йосеф. Еврейский мир / Йосеф Телушкин. — М., 
2 0 0 5 . 

5. Шолем Гершон. Основные течения еврейской мистики. В 2 т. / 
Гершон Шолем. — Иерусалим, 1 9 8 4 . 

6. Гринберг Блу. Традиционный еврейский дом / Блу Гринберг. — 
М . , 2 0 0 8 . 

Глава 4. ИСЛАМ 

История ислама. Ислам — это мировая религия, 
возникшая на Аравийском полуострове. Наряду с хрис
тианством и иудаизмом она относится к числу монотеис
тических религий, которые также называют авраамичес-
кими — по имени пророка Авраама (Ибрахима) . Само 
слово «ислам» означает в арабском языке «мир » , «покор
ность», «умиротворённость», «предание себя Бо г у » . Это 
указывает на фундаментальную религиозную идею: веру
ющий, называющий себя мусульманином, принимает обя
зательство быть покорным воле Аллаха — единого и един
ственного Бога, вечного и вездесущего Творца, обладаю
щего всемогуществом и всезнанием. Вероучение ислама 
представляет собой наиболее завершённую форму едино-
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божия, ставя во главу угла бескомпромиссный монотеизм 
и строгое следование обязательной религиозной практике. 

История ислама началась в 610 г. с проповеди Мухам-
мада, обращенной к небольшой группе соплеменников в 
Мекке, а затем эта религия очень быстро распространи
лась на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Андалу
сии, Иране, на Кавказе, в Средней Азии , Индостане, Ма
лайзии и Китае. Сегодня на земном шаре насчитывается 
более полутора миллиардов последователей этой религии 
и нет ни одного крупного государства, где не проживали 
бы мусульмане. Хотя в границах ислама существуют раз
личные течения, все мусульмане объединены общей верой 
и чувством принадлежности к единому сообществу — 
умме. Для всякого мусульманина ислам является основой 
его мировоззрения, сутью его духовного мира, источни
ком нравственных ценностей и традиций. 

Будучи всеобъемлющей системой, ислам обладает раз
витой мировоззренческой доктриной. В её основе лежит 
вера в Аллаха , в Его ангелов, Священные Писания, нис
посланные на землю через посланников и пророков. Эта 
вера включает и эсхатологическую составляющую: му
сульмане верят в Судный день и наступление жизни веч
ной и последней, в которой все люди после воскрешения 
окажутся либо в раю, либо в аду. К вопросам веры отно
сится и то, что весь мир и человек созданы Аллахом и 
существуют по воле Творца, более того, всё, что происхо
дит в мироздании, предопределено благодаря всеобъемлю
щему знанию Всевышнего. 

Обязанность людей по отношению к Богу заключается 
в вере в своего Творца, в признании того, что лишь Он — 
Господь, Властелин, Творец и Кормилец всего сущего, 
лишь Он обладает Божественными качествами и лишь Он 
достоин поклонения. Поклонение заключается в исполне
нии тех религиозных обязанностей, которые составляют 
пять главных столпов ислама: свидетельство о единобо
жии и пророческой миссии Мухаммада (шахада), молитва 
(намаз), пост (ураза), обязательная милостыня (закят) и 
паломничество (хадж). Пророк ислама Мухаммад является 
для всех мусульман наилучшим примером добродетельно
го человека, образцом мусульманской нравственности и 
морали. Его жизнь, дела и высказывания составляют Сун
ну и представляют собой второй после Корана источник 
ислама. 

Верования арабов до ислама имели мало общего с по
клонением Единому Богу. Среди большинства арабов бы
ли распространены идолопоклонство, почитание камней, 
скал, деревьев, животных, звёзд, а также различные суе
верия. Иногда в идолов превращались могилы праведни-
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ков, над которыми сооружались храмы. Большую роль в 
религиозных представлениях арабов играли духи, вопло
щавшие в себе силы добра и зла. Среди язычников была 
распространена традиция обращаться к прорицателям пе
ред поездкой, женитьбой или при принятии важного ре
шения. 

Пророк ислама. Пророк Мухаммад был прямым по
томком пророка Ибрахима и его сына Исмаила. Он про
исходил из влиятельного рода хашимитов, входившего в 
состав именитого арабского племени Курайш. Отца Му
хаммада звали Абдаллах . В возрасте двадцати пяти лет 
Абдаллах женился на знатной девушке Амине бинт Вахб, 
отец которой был старейшиной влиятельного рода и поль
зовался большим уважением среди соплеменников. Вско
ре после женитьбы Абдаллах отправился в путешествие с 
торговым караваном, но в дороге заболел и умер. По мне
нию большинства историков, он скончался до рождения 
Мухаммада. 

Пророк Мухаммад появился на свет в 571 г. По тра
диции, существовавшей в аравийских городах, Мухамме
ду подобрали воспитательницу из соседнего племени ко
чевников-бедуинов. Это делалось для того, чтобы ребёнок 
рос на чистом воздухе, вдалеке от очагов болезней и с 
детства учился чистому арабскому языку. 

В шесть лет Мухаммад лишился матери и воспитывал
ся в семье дяди Аб у Талиба. Когда мальчику исполнилось 
двенадцать лет, он вместе с дядей отправился в торговую 
поездку в Палестину. Именно там монах по имени Бахи-
ра узнал в Мухаммаде пророка, чьё пришествие было 
предсказано в Писаниях иудеев и христиан. В подтверж
дение своих слов он показал на печать пророчества — ро
димое пятно величиной с яблоко на спине мальчика. 

В ранней юности у Мухаммада не было определённого 
занятия, но известно, что он за скромную плату пас овец 
для жителей Мекки. Юноша был известен правдивостью 
и благородным нравом. Когда ему исполнилось двадцать 
пять лет, он женился на богатой и знатной женщине по 
имени Хадиджа, которая родила ему шестерых детей. 

До начала пророчества Мухаммад занимался торгов
лей, не выезжая из Мекки. В возрасте сорока лет у Му
хаммада появилось влечение к уединению. Он брал с со
бой запасы еды и питья на месяц и отправлялся в пеще
ру на горе Хира, возвышавшейся недалеко от его дома. 
Там он подолгу размышлял о жизни своих современников 
и о смысле бытия. Вскоре в месяц рамадан 610 г. к нему 
явился ангел Джибрил (библ. Гавриил) и внушил ему пер
вые стихи (аяты) Божественного откровения — Корана. Вот 
как они звучат в переводе на русский язык: 



1. Читай во имя твоего Господа, Который сотворил 
всё сущее. 

2. Он сотворил человека из сгустка крови. 
3. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. 
4. Он научил посредством письменной трости человека 

тому, чего тот не знал. 
(Коран, 96 :1—5) . 
Мекканский период пророчества. Сначала Мухам-

мад обратился с призывом только к самым близким и 
верным ему людям, и этот период тайного призыва про
должался с 610 по 613 г. До мекканской знати доходили 
слухи о появлении в городе нового учения, распространя
емого Мухаммедом, но до тех пор, пока он не начал откры
то призывать жителей Мекки к отказу от поклонения 
идолам, отречению от ложных представлений о бытии и 
мироздании, курайшиты не проявляли сильного беспокой
ства. Пророк пользовался поддержкой дяди Абу Талиба, 
который тогда был старейшиной рода хашимитов. Он по 
древней арабской традиции опекал и защищал Мухамма-
да, хотя сам так и не отказался от языческой религии 
своих предков. 

Когда Мухаммад по велению Господа начал открыто и 
публично призывать людей к поклонению Единому Богу 
и отказу от идолопоклонства, курайшиты встревожились. 
Они поняли, что победа ислама над язычеством повлечёт 
за собой разрушение традиционного уклада жизни арабов 
и они, курайшиты, столь влиятельные и могущественные, 
лишатся власти и богатства. Тогда они решили выступить 
против Мухаммада и его последователей и помешать рас
пространению ислама. Язычники начали издеваться над 
первыми мусульманами, распространяли лживые расска
зы о Пророке и извращали смысл его проповедей. Спустя 
некоторое время мекканская знать, видя, что численность 
мусульман неуклонно увеличивается, решила силой оста
новить распространение ислама. Гонениям, истязаниям и 
публичным унижениям подвергались все, кто открыто за
являл о своей приверженности религии Аллаха , но наи
большие муки и испытания выпадали на долю бедных му
сульман и рабов. В начале 617 г. курайшиты заключили 
между собой договор, что не будут заключать браков и 
торговых сделок с хашимитами, перестанут встречаться и 
общаться с ними, пока те не отрекутся от своего сороди
ча Мухаммада. Этот бойкот продолжался три года, но, так 
как многие курайшиты были не согласны с тем, что их 
дальние родственники и собратья подвергались таким ли
шениям, в начале 620 г. договор был аннулирован. Одна
ко положение Мухаммада и его последователей оконча
тельно ухудшилось к этому времени, потому что умерли 
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его жена Хадиджа и дядя Абу Талиб, который до послед 
них дней продолжал защищать своего племянника. 

Возненавидевшие мусульман язычники решили убить 
Мухаммада, однако Пророку стало известно об их загово
ре, и Господь дал ему возможность спастись. Тринадцать 
лет он наставлял своих соплеменников, предлагая им от
речься от ложных богов и уверовать в Единственного Бога. 
Однако его дальнейшее пребывание в Мекке стало смер
тельно опасным, и Мухаммад тайно покинул город под 
покровом ночи вместе со своим ближайшим соратником — 
Абу Бакром ас-Сыддиком. 

Мединский период. Переселение Пророка Мухамма
да и всех остальных мусульман в Медину в 622 г. полу
чило название хиджры. Хиджра стала поворотным момен
том в истории ислама и всего человечества. Переселенцы 
из Мекки, именуемые мух джирами, и мусульмане из 
числа коренных жителей Медины, ансары, объединились 
в сообщество нового типа — умму, в основе которой ле
жал не принцип племенной принадлежности, а принцип 
религиозного и духовного братства, а Медина преврати
лась в прообраз мусульманского государства во главе с 
Пророком Мухаммадом. 

Однако борьба язычников с мусульманами не прекра
тилась. Мекканцы понимали, что мусульманская община 
ещё слаба, но они опасались её усиления за счёт верую
щих, которые не переставали прибывать к Пророку из 
Мекки и других поселений. Курайшиты постоянно угро
жали Пророку расправой и натравливали на жителей Ме
дины соседние арабские племена. В таких условиях Про
рок Мухаммад и его последователи были вынуждены 
браться за оружие, чтобы отстоять свои права на жизнь 
и свободу. Между курайшитами и мусульманами за 10 лет 
до смерти Пророка произошло несколько столкновений, в 
которых попеременно побеждали то мусульмане, то ку
райшиты. Но это противостояние завершилось оконча
тельной победой мусульман, которые под руководством 
самого Пророка Мухаммада в 630 г. овладели Меккой и 
очистили Каабу от идолов, сделав её главной святыней ис
лама, к которой ежедневно сотни миллионов мусульман 
обращаются в своих молитвах. 

Пророческая миссия Мухаммада приблизилась к завер
шению. В 632 г. Пророк объявил о своём намерении со
вершить хадж — большое паломничество в Мекку. В хо
де своего последнего хаджа Мухаммад показал мусульма
нам, как правильно совершать все обряды паломничества, 
и произнёс прощальную проповедь. Вскоре Мухаммад 
скончался в возрасте 63 лет, и произошло это утром в 
понедельник 8 июня 632 г. 
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Ислам после кончины Пророка Мухаммада. Пре
емником Мухаммада и первым халифом молодого мусуль
манского государства — халифата стал его ближайший 
друг и сподвижник Абу Бакр. Решительные действия пер
вого халифа помогли объединить всю Аравию в лоне ис
лама. Однако безопасность мусульман всё ещё находилась 
под угрозой. Византия и Персия не могли мириться с су
ществованием вблизи их границ ещё одного крупного го
сударства. Оба соседних государства значительно превос
ходили мусульман материальными богатствами и числен
ностью населения, оснащённостью и выучкой армии, но 
Абу Бакр и пришедшие вслед за ним другие праведные 
халифы — Умар, Усман и А л и — понимали неизбежность 
военного столкновения и выступили последовательно с по
ходами против Византии и Персии. На стороне мусульман 
было то преимущество, что народы, находившиеся под 
властью византийских императоров и персидских царей, 
страдали от гнёта наместников и непомерных налогов и, 
не поддерживая своих правителей, переходили под власть 
мусульман, гарантировавших всем народам экономиче
ские и религиозные свободы. 

Ислам очень быстро распространился среди различных 
народов Азии, Африки и Европы. 

Обращение многочисленных народов в ислам оказало 
огромное влияние на развитие мировой цивилизации. 
Выйдя за пределы Аравийского полуострова, ислам пре
образил мир. В мусульманском мире поощрялось разви
тие науки и искусства, философии и литературы, торгов
ли и военного дела. Покорённые народы не порабощались 
и не подвергались унижениям. Во многих случаях они, 
наоборот, освобождались от тирании своих прежних пра
вителей и получали права и свободы, которыми прежде 
никогда не пользовались . Мусульмане часто доверяли 
управление местным жителям. Не угрожая самобытности 
новообращённых народов, ислам быстро превращался в 
составную часть региональной и местной культуры. Войска 
мусульман одерживали победы благодаря искусству пол
ководцев и самопожертвованию воинов, но закрепиться на 
завоёванных землях и заручиться поддержкой населения 
им удавалось только благодаря высокой нравственности и 
справедливому отношению к местному населению. 

Мировоззрение ислама 

Бог и человек. Главная религиозная идея ислама —-
существование Единого Бога, Творца Вселенной и челове
ка, Единственного, кто достоин обожествления и поклоне
ния. В арабском языке и в языках большинства мусуль
манских народов понятие Бог обозначается словом Аллах-
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Он один обладает самыми совершенными качествами, без
граничным могуществом и величием, мудростью и знанием, 
и поэтому только Алл а х определяется в исламе как Бог. 

Согласно Священному Корану, А л л а х обладает наивыс
шей властью и делает что пожелает. Ничто на небесах и 
на земле не происходит без Его ведома и без Его дозволе
ния. Мусульмане верят: Господь знает все слова и поступ
ки человека, все его мысли и тайны ещё до его рожде
ния. Он распоряжается жизнью и смертью, вершит судь
бы творений и ниспосылает им пропитание. Его деяния и 
решения исполнены милосердия и справедливости, и Он 
ни с кем не поступает несправедливо. 

А л л а х ни в чём и ни в ком не нуждается для того, 
чтобы создавать миры и управлять ими. Он может сделать 
всё, что бы люди ни попросили у Него. Его могущество, 
сила и знания ни на каплю от этого не уменьшаются. 

Согласно Корану, сотворение человека проходило в два 
этапа. На первом этапе был создан общий предок всего че
ловечества — Адам. А л л а х сотворил его из глины, при
дал ему человеческий облик, а потом вдохнул в него ду
шу и наделил его разумом. Адам появился на свет без ро
дителей, а от него самого была создана его жена — Хавва 
(библ. Ева). Они поселились в раю, где им было позволе
но вкушать любые блага, но не приближаться к одному 
дереву. Сатана соблазнил их, и они, ослушавшись своего 
Господа, отведали плодов того дерева. Осознав свой грех, 
Адам и Хавва покаялись, и Ал л а х простил их, но низвёл 
на землю для того, чтобы они вместе с их потомками про
ходили через жизненные испытания и возвращались 
к Нему. 

Второй этап сотворения человека — формирование ро
да человеческого и расселение его на земле. От праотца 
всех людей через многие поколения стали формироваться 
разные расы, племена и народы. 

Вера в Аллаха , Единого и Единственного, Сущего и 
Вечного, Милостивого и Милосердного, является первым 
и главным постулатом в религиозной догматике ислама. 
Сотворив Вселенную, Бог установил завет, согласно кото
рому люди должны были поклоняться только Ему. Более 
того, А л л а х сделал человека своим наместником на зем
ле, даровал ему право пользоваться всем, что есть на ней, 
но не для того, чтобы творить зло или забавляться в угоду 
своим алчным желаниям. Аллах создал людей и остальные 
творения по своей милости, но человеку Он, кроме всего 
прочего, дал разум и возвысил его над другими суще
ствами. 

Способность человека познавать мир ограниченна, он 



его слишком коротка для того, чтобы самостоятельно объ
ять разумом всё мироздание. Но Алл а х не оставлял чело
века без духовного и материального пропитания. Он вре
мя от времени посылал откровения своим посланникам и 
через них наставлял людей на путь истины. В цепи про
роческих откровений ислам сформировался благодаря ис
тинному Божественному откровению, ниспосланному Про
року Мухаммаду. Это откровение позднее было собрано в 
Священную Книгу мусульман — Коран. Коран для мусуль
ман предстаёт как последнее, окончательное и совершен
ное Богооткровение, зафиксированное письменно челове
ческими усилиями в виде священного текста. Коран яв
ляется частью Вечной Скрижали, хранимой у Аллаха . 

Мусульмане верят, что, совершая добрые дела, они 
приближаются к Алл а х у и получают возможность благо
дарить Его за дарованные милости. Для познания Алла
ха большое значение имеет размышление над окружаю
щими нас вещами и явлениями. Вселенная — чудесная 
книга, рассказывающая о могуществе и совершенстве 
Творца. Читая её внимательно, в каждом её уголке мож
но найти знамения, указывающие на существование Гос
пода, Его совершенство, мудрость и милосердие. Конечно, 
человеческий разум не способен осознать величие, красо
ту и тайны Вселенной в полном смысле, но это не значит, 
что человек вообще не должен исследовать её. Наоборот, 
ему надлежит использовать все свои возможности, чтобы 
постичь величие Аллаха и приблизиться к Нему. 

В Священном Коране упомянуто около двадцати имён 
Аллаха , указывающих на отношение Его к творениям. На 
русский язык их можно перевести как Милостивый, Ми
лосердный, Великодушный, Снисходительный, Прощаю
щий, Добродетельный, Добрый, Принимающий покаяния, 
Любящий , Сострадательный, Признательный, Благодар
ный, Дарующий, Одаряющий. 

Познавая атрибуты Всевышнего, человек обретает 
чувство милости и добролюбия, избавляется от высокоме
рия, гордыни и других душевных пороков. Вера не толь
ко изменяет его внутренний мир, но и отражается на его 
внешнем виде и поведении. Благодаря духовным искани
ям помыслы человека становятся чище, а его поступки — 
правильнее и добрее, и с каждым шагом по ступеням ис
лама верующий всё больше вносит в свою жизнь и жизнь 
окружающих свет любви к Богу и надежды на лучшую 
жизнь в будущем. 

Алл а х у по силам всё: Он может избавить мир от бед и 
страданий, установить в нём справедливость и благоден
ствие, но тогда земной мир превратится в рай и в нём 
человеку не придётся идти путём деяний и поступков, 

он уже не будет наместником на земле. Всевышний же ве
дёт людей через горнило познания, сомнения, страдания, 
уготовив каждому свою долю добра и зла в этой земной 
жизни. Именно в земном мире человеку надлежит прой
ти испытание и самому позаботиться о своём благополу
чии в жизни будущей. В этом ислам усматривает вели
чайшую мудрость Аллаха , создавшего человека не ради 
забавы, а ради выполнения важной задачи — прожить эту 
жизнь достойно, исполняя предписания Творца. В буду
щей жизни Алл а х избавит людей от всего этого, назначив 
в день великого суда каждому то, что он заслужил. Пра
ведники окажутся в раю и смогут наслаждаться близостью 
к Богу, а неверующие и великие грешники окажутся в 
аду, чтобы страданиями искупить свою вину перед Гос
подом. 

Ангелы и джинны. Вера в ангелов — вторая из 
основ веры в исламе. Согласно исламу, ангелы всего лишь 
творения. Они не способны создавать, управлять Вселен
ной или распоряжаться судьбами. А л л а х один управляет 
всем происходящим во Вселенной, и никто не разделяет 
с Ним этой власти. 

Ангелы сотворены из света, не имеют пола и облада
ют невидимыми человеческому глазу телами. Они обита
ют на небесах и время от времени спускаются на землю 
для выполнения распоряжений Аллаха . Они способны ме
нять форму и принимать прекрасные обличил, обладают 
огромной силой и передвигаются с высокой скоростью. 

В Коране и Сунне упоминаются имена и обязанности 
некоторых ангелов. Джибрил передаёт откровения Алла
ха пророкам. Микаил заботится о ниспослании дождя и 
произрастании растений. Исрафилу поручено подуть в 
рог, когда наступит Судный день. Эти трое считаются са
мыми приближёнными ангелами. У каждого человека 
имеется два ангела, которые записывают его хорошие и 
дурные поступки. Они сменяют друг друга на рассвете и 
на закате, и поэтому молитвы в эти часы имеют особое 
значение. 

Ан г е лы Мункар и Накир допрашивают покойных в 
могиле об их вере и делах. Ангел Малик — страж ада, 
и он не улыбается с тех пор, как впервые взглянул на 
геенну. Ангелу смерти Азраилу поручено забирать души 
творений. 

В Коране сообщается о том, что ангелы любят верую
щих и поддерживают их в момент расставания с жизнью 
и после смерти. Мусульманам тоже предписано любить 
ангелов, однако поклоняться и молиться им запрещается, 
поскольку поклоняться следует только Господу. Согласно 
мусульманской традиции, ангелы и джинны были сотво-



рены задолго до появления человечества. Ангелы , сотво
ренные Аллахом из света, заселили небеса, а джинны бы
ли сотворены из огня и поселились на Земле. Один из 
джиннов настолько усердно и искренне служил Алла х у , 
что ему было позволено присоединиться к ангелам и по
селиться на небесах. Когда Господь сотворил первого че
ловека — Адама и повелел ангелам поклониться ему, все 
ангелы повиновались, а джинн возгордился и отказался. 
А л л а х проклял его, и с тех пор он получил имя Иблис, 
что означает «потерявший надежду на милость» . Ему бы
ла предоставлена отсрочка от наказания за свой великий 
грех вплоть до великого суда, и он поклялся искушать 
людей и враждовать с ними, пока не приведёт их в ад. 
А л л а х позволил ему искушать людей, но обещал прощать 
каждого, кто будет раскаиваться в своих проступках и 
просить прощения. 

Согласно Корану, в Судный день Иблис (иначе он име
нуется шайтаном или дьяволом) вместе со своими после
дователями войдёт в ад и останется там навсегда. Мусуль
мане не считают дьявола «князем тьмы» или «владыкой 
ада». Мучения Иблиса, совершившего столько зла, будут 
самыми страшными, и он ничем не сможет помочь ни 
самому себе, ни другим своим последователям из числа 
людей и джиннов. Все они являются великими грешни
ками, не выполняющими своих обязанностей перед Алла
хом и перед людьми, и за это их ждёт вечное наказание 
в аду. 

Писания и пророки. Желая сделать людей духовно 
чистыми и помочь им больше узнать о Творце, Всевыш
ний ниспослал Писания. Их приносили пророки и послан
ники — Божьи избранники из числа людей, которых 
Алл а х с ранних лет готовил для получения откровения и 
исполнения великой миссии посланничества. Каждое по
следующее Писание подтверждало правдивость предыду
щих откровений и содержало пророчества о пришествии 
очередного посланника. Заключительным Писанием, в 
которое обязаны уверовать люди, является Священный 
Коран. Основы вероучения, ниспосланные во всех Писа
ниях Аллаха, идентичны, поскольку они содержат только 
правдивые сведения об Алла х е и Божественном замысле. 
Однако между религиозными законами, основанными на 
Священных Писаниях, есть различия. Они ниспосылались 
в соответствии с уровнем развития общества и накоплен
ных знаний, и изменение этих законов происходило 
параллельно с эволюцией общественного сознания. 

Вера в Писания играет большую роль в жизни верую
щего и становлении его духовного мира. Она вселяет в не
го уверенность в том, что он не лишён Божьего руковод-
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ства и не обречён на безуспешные блуждания в поисках 
истины. Она помогает ему благодарить Аллаха за заботу, 
которую Он проявляет по отношению к людям. Размыш
ляя над тем, чем обязано человечество Священным Писа
ниям, верующий понимает, что их ниспослание — вели
чайшая из всех милостей Господа. 

Вера в посланников — одна из основ вероучения исла
ма. Согласно Корану, человек не станет верующим, пока 
не уверует во всех Божьих пророков и посланников. В ос
нове их учений заложено поклонение одному Богу. Все 
пророки приносили людям откровения от Аллаха и при
зывали к нравственной чистоте и праведности. 

Посланники не просто передавали людям Божье руко
водство — они были примером для подражания. Их муд
рые проповеди очищали сердца людей. Пророки получали 
откровения от Бога, творили чудеса по воле Бога, никогда 
не ошибались и ничего не забывали при передаче посла
ния Господа людям и обладали безукоризненными нрав
ственными качествами. 

Судный день. Мусульмане верят в воскрешение, Суд
ный день и вечную будущую жизнь. Никто, кроме Алла
ха, не знает, когда наступит Судный день. Обитель, в ко
торую попадает душа, расставаясь с земным миром, назы
вается барзах — «промежуток» между земным миром и 
миром вечным. Там праведники и грешники узнают об 
ожидающем их приговоре, после чего души одних восхо
дят на небеса, где находят покой и наслаждаются бли
зостью к Алла х у , а души других остаются на земле, где 
получают первые мучения за совершённые грехи. Так 
продолжается до Судного дня, когда ангел Исрафил за
трубит в рог и все люди будут воскрешены и выйдут из 
могил. Души соединятся с телами, и люди будут собраны 
в ожидании Страшного суда: грешники — рядом с Ибли-
сом, а верующие — рядом с пророками, за которыми они 
следовали. 

Предопределение. Вера в предопределение и судьбу 
является последней, шестой основой веры в исламе. 
Предопределение указывает на безграничное знание и 
могущество Аллаха , Его милосердие и заботу о творени
ях, Его мудрость, сдержанность и снисходительность. Му
сульмане верят, что всё происходящее в мире является 
частью Божьего замысла, венцом которого станет торже
ство добра и утверждение справедливости. 

Вера в Божье предопределение складывается из четы
рёх основных убеждений. Первое — Алл а х у известно обо 
всём, что происходит на небесах и на Земле. Ничто не 
может быть сокрыто от Него, и судьба всех творений была 
известна Ему до того, как Он сотворил их. Второе — 



Алл а х записал судьбу всех творений в Хранимой Скрижа
ли задолго до Сотворения мира. Это Писание находится 
на небесах, и никому из небожителей не позволяется за
глянуть в него без дозволения Аллаха . Третье — все со
бытия на небесах и на Земле происходят так, как того по
желал Алл а х . Его воля неукоснительно исполняется, и 
все явления во Вселенной исполнены Божественной муд
рости. Он способен изменить всех людей, наставив их на 
правильный путь, но Ему угодно, чтобы люди самостоя
тельно делали свой выбор и были испытанием друг для 
друга. Четвёртое — А л л а х сотворил всё, что есть во 
Вселенной, включая человеческие деяния и помыслы. 
Согласно Корану, поступки людей зависят от их желаний 
и намерений, а А л л а х даёт или не даёт им возможность 
осуществить их. Он творит причину, которая воплощает
ся в результат. Поэтому считается, что поступки людей 
совершаются самими людьми, но создаются А л л а х ом , 
единственным Творцом всего сущего. 

Таким образом, вероучение ислама формируется из 
шести постулатов: вера в Аллах а , ангелов, Священные 
Писания, пророков и посланников, Судный день, пред
определение. 

Нравственность мусульманина. Высокая мораль 
всегда была характерной особенностью ислама. Благонра
вие и порядочность считаются в исламе одними из самых 
достойных качеств. Верующий, возлюбивший Алла х а и 
живущий по установлениям Корана, не ждёт от людей 
благодарности или награды. Он творит добро бескорыст
но, из любви к Создателю и Его творениям. Если кто-то 
обижает его, то он не стремится отомстить и не отвечает 
злом на зло, а сдерживает гнев и великодушно прощает 
своего обидчика. 

Мусульманин избегает лжи и очень терпелив. Истин
ный верующий всегда отличается скромностью и смире
нием. Д л я мусульманина понятия « и с л а м » , «вера» и 
«искренность» неотделимы друг от друга. Мусульманин — 
верный друг и честный товарищ и всегда стремится при
носить людям только пользу , следуя завету Пророка 
Мухаммада: «Не причиняй вреда первым и не причиняй 
вреда в ответ». 

Мусульманская семья 

Семья в исламе является основой общественной жиз
ни. В Священном Коране и хадисах Пророка Мухаммада 
много говорится о взаимоотношениях в мусульманской 
семье, о том, как мусульманин должен относиться к сво
им родителям, жене, детям и другим родственникам. До 
нас дошло множество заботливо сохранённых мусульмана

ми и передаваемых из поколения в поколение рассказов 
о том, каким был Пророк племянником, мужем, отцом и 
дедом. Хотя Мухаммад очень рано лишился родителей, он 
вырос в большой семье своего дяди Абу Талиба, и никто 
из его родственников не мог сказать о нём ничего плохо
го: он был честным, верным своему слову, послушным ве
лениям Господа и уважал старших членов семьи. От про
рока и посланника Всевышнего нельзя было ожидать дру
гого поведения, ведь он образец для всех людей, живущих 
на земле. 

Главная особенность мусульманской семьи — в том, 
что она живёт по заветам Всевышнего, стараясь ни в чём 
не отступать от Его предписаний. Верующие любят Гос
пода и друг друга. Благодаря этому мусульманская семья 
дружная и крепкая, в ней царит дух любви, уважения, 
доброты. Каждый член семьи старательно исполняет свои 
обязанности по отношению к близким, веря, что Всевыш
ний вознаградит его за это. 

Отношение к родителям. Ислам предписывает де
тям почитать родителей, благодарить их за всё доброе и 
«преклонять пред ними крыло смирения». В исламе пред
писывается уважение к родителям, и особенно к матери. 
«Рай — у ног матерей», — сказал как-то Пророк Мухам
мад, а на вопрос одного человека о том, кто больше всех 
достоин уважения и заботы, он трижды ответил: «Твоя 
мать» — и только потом сказал: «Твой отец» . Коран учит 
мусульман молиться за родителей и говорить: «Господи! 
Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком!» 

Родители обязаны заботиться о детях, радеть за них, 
ограждать от бед и несчастий, и тем самым они изо дня 
в день творят добро. Разве они не заслуживают за это бла
годарности? Господь сказал в Коране: «Благодари Меня и 
своих родителей». Разговаривать с родителями неуважи
тельно, огорчать их, повышать на них голос — великий 
грех. «Уважайте своих родителей, и ваши дети будут ува
жать вас», — учил Пророк Мухаммад. 

В мусульманской семье заботятся о пожилых людях. 
Чем старше становятся родители, тем больше внимания 
должны уделять им дети. Мусульмане помнят слова Про
рока: « Н е относится к нам тот, кто не проявляет мило
сердия к малым и не уважает старших». Заботясь о ста
ром человеке, мусульмане никогда не забывают о том, что 
каждый был когда-то молод и полон сил и не покладая 
рук трудился и делал добро в надежде, что дела его при
несут пользу людям и что Господь вознаградит его. Ког
да-то человек заботился о других, а теперь он сам нужда
ется в заботе. Тот, кто помогает пожилым и старается 
дать им то, в чём они нуждаются, делает доброе дело, ко-



торое Господь не оставит без внимания. За это добро че
ловеку воздастся в старости. Пророк говорил, что, если 
юноша почтительно относится к старому человеку, Алл а х 
обязательно пошлёт ему того, кто будет почтительно от
носиться к нему, когда он состарится. 

У мусульманина есть особые обязанности перед роди
телями. Человек должен слушаться своих родителей и 
выполнять их просьбы и поручения, за исключением тех, 
которые являются греховными. Грех запрещён Всевыш
ним, и обязанность каждого человека — соблюдать этот 
запрет. Мусульманин — воспитанный, добрый, почтитель
ный сын. Мусульманка — заботливая, любящая дочь. 
Они обращаются к Господу с мольбами за своих родите
лей и просят для них прощения грехов и пребывания в 
раю. Пророк Мухаммад говорил, что, когда человек уми
рает, все его дела прекращаются, но остаются благочести
вые дети, которые молятся за родителя. 

Мусульманин обязан сохранять добрые отношения с 
людьми, которых любили его родители, помогать этим 
людям. Именно так поступал Пророк с родственниками и 
подругами своей супруги Хадиджи после её кончины. Ес
ли у родителей остались долги, дети обязаны выплатить 
их, совершить вместо них хадж — паломничество в Мек
ку, если родители по каким-то причинам не совершили его. 

Отношение к детям. Мусульмане очень любят де
тей и благодарят Всевышнего за них, помня о том, что 
дети — Его дар. Ребёнок — свет в мусульманском доме, 
и родители-мусульмане одинаково радуются рождению до
чери и сына. Согласно исламу, дети — украшение земной 
жизни человека, одна из главных радостей, которые до
стаются человеку в этом мире. Родители-мусульмане ста
раются воспитывать своих детей так, чтобы те выросли 
достойными, благородными, праведными людьми и были 
их гордостью. Они знают, что Всевышний обязательно 
вознаградит их за время и силы, которые они потратили 
на воспитание и обучение своего ребёнка. Пророк Мухам
мад пояснил, что, даже покинув этот мир, человек про
должает получать награду за добрые дела, которые совер
шают его дети, — он как будто сам продолжает делать 
добро и приносить пользу людям, только теперь уже ру
ками тех, кого он вырастил и воспитал. 

Ислам наделил детей особыми правами, в том числе на 
родительскую заботу и обеспечение всем необходимым. 
В соответствии с мусульманской традицией мать кормит 
ребёнка грудью два года, чтобы он окреп, а отец трудит
ся, чтобы обеспечить мать и ребёнка всем, в чём они нуж
даются. Родители обязаны подобрать сыну или дочери хо
рошее имя, благозвучное и с хорошим значением, потому 
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что ислам запретил давать детям скверные имена и обид
ные прозвища. С раннего детства детей приучают пра
вильно есть и пить — правой рукой, с произнесением име
ни Всевышнего, ибо именно Он дарует пропитание всему 
живому. Родители учат ребёнка произносить особые сло
ва поминания Господа перед сном и после пробуждения, 
при входе в дом и выходе на улицу, перед едой и перед 
любым делом. 

Немного позже маленький мусульманин постепенно 
знакомится с Кораном, привыкает совершать обязатель
ную молитву и соблюдать пост в месяц Рамадан. Мальчи
ки обычно посещают мечеть вместе с отцом, а девочки со
вершают молитву дома с матерью. Родители-мусульмане 
объясняют детям, что должен делать мусульманин, а че
го ему следует избегать. Они стараются не только вло
жить в сердца детей искреннюю веру и любовь к Созда
телю, но и придать характеру каждого ребёнка хорошие 
черты. Ислам одобряет всё доброе, хорошее и полезное и 
отвергает всё скверное. Поэтому родители-мусульмане 
должны особенно печься о том, чтобы у их детей был доб
рый нрав, достойный мусульманина, и не было пороков и 
дурных привычек, в особенности строго запрещённых ис
ламом и приносящих много горя людям, таких, как упо
требление алкоголя и наркотиков, сексуальная распущен
ность, азартные игры. Мечта любого мусульманина — вы
растить хорошо воспитанных, верующих детей, которые 
будут искренне служить Всевышнему, доставляя радость 
родителям. 

Хиджаб. Женскую одежду, соответствующую требова
ниям ислама, принято называть хиджаб. В арабском язы
ке это слово означает «покров, занавес». Это занавес це
ломудрия, скромности и благопристойности, которым му
сульманка окружает свою душу. Ношение покрывала — 
свидетельство покорности Господу не только в исламе, но 
и в других религиях , оно было неотъемлемой частью 
женского убранства с древнейших времён. Эта традиция 
сохраняется до сегодняшнего дня и в иудаизме, и в хрис
тианстве. 

Одежда мусульманки — длинная и свободная, из плот
ных, непросвечивающих тканей. Она скрывает всё 
тело, кроме лица и кистей рук. Неотъемлемая часть её 
одеяния — покрывало или платок, скрывающий волосы, 
шею и плечи. 

Брак. Брак в исламе — это благословенный союз муж
чины и женщины, освящённый Господом. Священное Пи
сание мусульман гласит: «Среди Его знамений — то, что 
Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находи
ли у них успокоение, и установил между вами любовь и 



милосердие. Поистине, в этом — знамения для людей раз
мышляющих» (30:20—21). 

Ислам признаёт достоинства как мужчины, так и жен
щины. Обоих Всевышний сотворил «в наилучшем обра
з е » , и женщина является матерью, сестрой или женой 
для всякого мужчины. Однако Господь наделил людей 
разными способностями и склонностями, а потому у каж
дого пола имеется разное предназначение и разные роли 
в семье. Мужчина и женщина предстают как две половин
ки одного целого, дополняющие друг друга. Всевышний 
предписал каждому из них заниматься тем, что ему под
ходит и соответствует социальному и физиологическому 
статусу. Он не требует от человека ничего сверх того, что 
ему по силам. Мужчина — кормилец и защитник — обес
печивает семью всем необходимым, а женщина — храни
тельница очага — заботится о доме и детях. Пророк Му
хаммад сказал: «Мужчина — пастырь для семьи своей и 
несёт ответственность за свою паству, и женщина — пас
тырь в доме мужа своего и несёт ответственность за свою 
паству». 

Вступление в брак — путь к созданию крепкой и 
дружной семьи, а произведение потомства помогает со
хранить род человеческий. В исламе не оговорено, в ка
ком именно возрасте мусульманин должен вступать в 
брак и какая разница в возрасте должна быть между су
пругами. В то же время ранние браки среди мусульман 
поощряются, чтобы молодёжь не впадала в грех прелюбо
деяния. Пророк Мухаммад не раз обращался к молодым 
мусульманам со словами: «О , юноши! Кто из вас имеет 
возможность жениться, пусть женится» . 

Ислам запрещает браки между близкими родственни
ками, считая их противными человеческой природе. Му
сульманин не может жениться на родной сестре, матери, 
дочери, а также на молочной матери или сестре. Мужчине 
разрешается жениться не только на мусульманках, но и 
на женщинах , исповедующих монотеистические рели
гии, — христианках и иудейках. Но чаще всего мусульма
нин, желающий, чтобы в его семье царило согласие и гар
мония, берёт в жёны мусульманку. 

Брак начинается со знакомства жениха и невесты и их 
семей. Обычно знакомство и сватовство происходит в до
ме девушки. В выборе спутников жизни мусульманину и 
мусульманке в большинстве случаев активно помогают 
родители, однако в брак и мужчина и женщина вступают 
только добровольно. Ислам запрещает принуждение, счи
тая его несправедливым и бессмысленным, поскольку 
очевидно, что брак, заключённый насильно, без любви и 
обоюдного согласия, будет непрочным. 

Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Разд 

Если девушка и молодой человек понравились друг 
другу и решили пожениться, они заключают помолвку и 
договариваются о размере брачного дара, который жених 
передаёт невесте в знак серьёзности своих намерений и за
боты о ней. Ислам запрещает мусульманину свататься к 
девушке, если он знает, что к ней уже посватался другой 
мужчина. По прошествии определённого времени, если 
намерения молодых не изменились, брак заключается. На 
церемонии, помимо жениха и невесты, обязательно при
сутствует опекун невесты (в большинстве случаев отец), 
два свидетеля и человек, заключающий брак: имам или 
другой уважаемый мусульманин. После заключения бра
ка обычно устраивается свадьба, на которую приглашают 
большое количество родных и знакомых, поздравляющих 
новобрачных. 

Нормой в исламе является моногамный брак, и вопре
ки распространённому мнению мужчины, как правило, 
имеют одну жену. При этом мусульманину разрешается 
жениться на двух, трёх или четырёх женщинах при ус
ловии, что он может содержать их и одинаково справед
ливо относиться к ним. Чаще всего мусульманин решает
ся на новый брак, если его жена не может иметь детей. 
Верующий понимает: иметь две или три семьи — огром
ная ответственность. К тому же соблюдать справедливость 
между жёнами — нелёгкая задача, а мусульманин боится 
гнева Всевышнего и никогда не забывает о том, что в Суд
ный день Господь взыщет с него за всё. 

Ислам побуждает супругов оберегать свой брак и по 
возможности избегать разрушения семьи, потому что при 
расторжении брака страдают не только супруги, но и их 
дети. Мухаммад учил: «Самое ненавистное для Аллаха из 
дозволенных деяний — развод». Однако, если супруги не 
смогли достичь взаимопонимания и компромисса, если 
использовали все возможности сохранить семью, ислам 
признаёт развод в качестве крайней меры. 

По исламу в бракоразводном процессе главенствующая 
роль отдаётся мужу, который должен трижды произнести 
формулу развода, желательно через определённые проме
жутки времени, когда супруги ещё могут успокоиться и 
отменить своё решение. Даже после окончательного реше
ния о разводе супругам предоставляется испытательный 
срок, который длится около трёх месяцев. В течение это
го срока женщина не покидает супружеского дома и не 
теряет права на содержание. Это время даётся мужу и же-
не^ чтобы ещё раз обдумать своё решение и понять, 
действительно ли они желают расстаться. Если до окон
чания этого срока супруги решат не расставаться, муж 
возвращает жену и брак считается восстановленным. 



Если после окончания срока выжидания брак не был вос
становлен, женщина считается разведённой и покидает 
супружеский дом, а муж больше не обязан содержать её, 
поскольку она становится посторонней для него, как лю
бая другая женщина. В большинстве случаев дети после 
развода остаются на попечении отца до тех пор, пока не 
станут совершеннолетними. 

Отношение к родственникам. Мусульманин дол
жен делать добро своим родным, обеспечивать их, если 
они нуждаются, справляться об их положении и оказы
вать им помощь, присутствовать на их похоронах. 

«Поддерживайте родственные связи хотя бы с по
мощью приветствия», — учил Пророк Мухаммад. 

Ислам велит человеку поддерживать связь не только с 
самыми близкими и любимыми родственниками, но и с 
теми, кто не общается с ним и не проявляет родственной 
привязанности. Пророк сказал: « Н е тот поддерживает 
родственные связи, кто отвечает тем же; по-настоящему 
поддерживает их тот, с кем его родственники эти связи 
порывают, а он продолжает поддерживать и х » . 

Источники ислама 

Священный Коран. Коран — главный источник му
сульманского вероучения, нравственно-этических норм и 
права. Текст этого Писания на арабском языке считается 
несотворённым Словом Бога по форме и содержанию. 
Каждое его слово соответствует записи в Хранимой Скри
жали — небесном архетипе Священных Писаний, храня
щем сведения обо всём происходящем во Вселенной. Аллах 
вкладывал Коран в уста Мухаммада, но сам Коран явля
ется Словом Бога и основным источником мусульманского 
вероучения. Главная цель ниспослания Корана состояла в 
том, чтобы направить людей на путь нравственного очи
щения и духовного совершенствования, к которому люди 
испытывают естественное тяготение. Его предписания и 
нравственно-этические ценности на протяжении многих 
веков определяют быт, поведение и образ мышления 
мусульман, обусловливают их поступки в тех или иных 
обстоятельствах. 

Коран учит отличать добро от зла, а верный путь от 
заблуждения. Его истины подтверждаются в реальной 
жизни убедительными фактами и неопровержимыми до
казательствами. Истины опровергают правило «не испы
тывай, но веруй», провозглашая новое жизненное кредо — 
«испытай и уверуй» . Коран вдохновляет человека на пра
ведные поступки и помогает ему возлюбить ближнего и 
стать счастливым. Коран ниспослан на ясном арабском 
языке, его аяты прекрасны и благозвучны, а текст пред-
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ставлен в форме рифмованной прозы, отличающейся вы
соким поэтическим слогом. 

В Коране нет ничего лишнего и случайного, и размыш
ление над ним считается одним из самых достойных за
нятий. Мусульмане любят проводить свободное время за 
чтением Корана. Посланник Аллаха разъяснял, что луч
шим мусульманином является тот, кто изучает Коран и 
обучает ему других. Господь Сам оберегает Коран от лю
бых изменений и искажений вплоть до Судного дня. Ко
ран неподражаем, и никому до сих пор не удавалось со
чинить нечто подобное ему. Коран не похож на людские 
речи. Его истины подтверждены научными открытиями, 
сделанными в последние десятилетия. 

Священный Коран ниспосылался Мухаммаду частями. 
Пророк сначала заставлял сподвижников заучивать его 
наизусть. Одни мусульмане смогли выучить наизусть весь 
Коран, другие — только некоторые главы. Позднее, полу
чив очередное откровение, Мухаммад распоряжался сразу 
же записать его. Коран был записан полностью ещё при 
жизни Пророка, но при правлении первого халифа Абу 
Бакра (632—634) все существовавшие тогда списки Кора
на собрали и сверили, а потом составили один, чтобы 
всегда обращаться только к нему. 

Коран состоит из 114 глав-сур и 6236 стихов-аятов. 
В Коране содержатся рассказы о древних пророках и их 
народах, а также о важных событиях из жизни Мухам
мада, приводятся поучительные истории о людях, кото
рые когда-то жили на земле. Коран повествует о Сотворе
нии мира и человека. Кроме того, в Священное Писание 
мусульман включено много религиозных законов, заветов, 
наставлений, притч. Чтение текста Священного Корана на 
арабском языке считается праведным поступком, помога
ющим человеку обрести Божью милость. 

Сунна. Сунна — второй источник ислама. Это выска
зывания Пророка Мухаммада, а также рассказы о его по
ступках, характере, внешности и поведении. Сунна Про
рока дошла до нас в виде особых рассказов — хадисов, 
которые были собраны в шесть канонизированных сводов, 
сохранившихся по сей день. Знать Сунну важно, посколь
ку Пророк был «живым Кораном», подавая личный при
мер верующим. Её надо знать и для понимания Корана. 
Одни хадисы совпадают по смыслу с аятами Корана и 
подтверждают их, другие объясняют и дополняют Коран. 

Основополагающим принципом ислама, который крас
ной нитью проходит через всю его религиозную систе
му, является свидетельство веры — шахада: «Нет Бога, 
кроме Аллаха , и Мухаммад — Его Пророк и Посланник» . 
Это заключительный завет А л л а х а с человечеством. 
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Он подтверждает правдивость предыдущих небесных по
сланий, регулирует взаимоотношения человека с Богом и 
очерчивает путь, ведущий к духовному познанию мира. 

Каждый мусульманин обязан уверовать в эти слова 
сердцем, произносить их вслух и выполнять предписания 
ислама на практике. Считается, что для обращения в ис
лам человеку достаточно совершить полное омовение и 
произнести вслух свидетельство веры, а потом всю жизнь 
оставаться верным своему обязательству перед Богом. За
вет, заключённый А л л а х о м с мусульманами, является 
продолжением и исполнением завета с первым человеком 
и пророком Адамом, а также с патриархом Божьих про
роков — Ибрахимом. 

После произнесения шахады у мусульманина возника
ют дальнейшие обязанности перед Богом. Он обязан по
клоняться Аллаху , совершать целый комплекс религиоз
ных действий и обрядов, которые составляют столпы ис
лама. Важно знать, что поклонение в исламе — это отказ 
от преклонения перед всем сотворенным и рукотворным, 
поскольку правом на божественное почитание обладает 
только Алл а х . 

Поклонение приносит пользу не только душе, но и те
л у . Медики подтверждают, что омовение, обязательная 
молитва, пост и некоторые другие предписания ислама 
благотворно влияют на работу организма. Здоровый образ 
жизни мусульманина предписывает также запрет на упо
требление вредных продуктов питания, свинины, алко
гольных напитков и наркотиков. Поклонение в исламе — 
это не только совершение молитвы или иных ритуальных 
действий. Поклонением считается любой богоугодный 
поступок, любое доброе дело, приносящее пользу самому 
человеку или окружающим. Даже улыбка, поднимающая 
настроение идущему навстречу знакомому, считается по
клонением и приближением к Алл а х у . 

В мусульманских семьях принято обучать добрым по
ступкам с раннего детства. Наряду с нравственным воспи
танием, детей учат чтению Корана, правилам совершения 
обязательной молитвы и т. п. Однако исполнять религи
озные обязанности мусульманин должен лишь по дости
жении совершеннолетия. В исламе совершеннолетием счи
тается достижение половой зрелости или пятнадцатилет
него возраста. 

Столпы ислама 

Ислам опирается на пять столпов: 

Шахада — свидетельство единобожия: «Нет 
Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — Его Пророк и 
Посланник». Свидетельство веры состоит из двух частей. 
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Первая означает, что никто не заслуживает обожествле
ния, поклонения и полного подчинения, кроме Аллаха , 
Творца всего сущего. Вторая часть указывает на то, что 
поклоняться Алл а х у следует так, как это делал Пророк 
Мухаммад. 

Намаз — молитва. В исламе установлена обяза
тельная ежедневная пятикратная молитва — намаз. Обя
зательные молитвы желательно совершать в начале отве
дённого для них времени: на утренней заре до восхода 
солнца, в полдень, после полудня, когда солнце склонится 
к западу, после захода солнца до наступления темноты, 
ночью до наступления утренней зари. Если человек силь
но занят, разрешается ненадолго отсрочить их соверше
ние. Пропускать обязательные молитвы без уважительной 
причины считается грехом, и возместить их полагается, 
как только представится возможность. Если мусульманин 
проспал намаз, он должен возместить его сразу, как про
снётся. 

Главная цель молитвы — поминание Алл а х а и при
ближение к Нему. Обязательные молитвы можно совер
шать и в одиночку, и вместе с другими мусульманами. 
Д л я мужчин совершать коллективные молитвы лучше, 
чем молиться отдельно. Пророк сообщил, что вознаграж
дение за коллективную молитву в двадцать семь раз пре
восходит награду за молитву, совершённую в одиночку. 
Д л я женщин предпочтительнее молиться дома. При на
ступлении времени каждой молитвы из мечетей раздаёт
ся особый призыв на молитву — азан. 

Помимо обязательной ежедневной пятикратной молит
вы, мусульмане совершают еженедельное коллективное 
пятничное моление в мечети. Существует целый ряд до
полнительных намазов, которые совершают наряду с обя
зательными: приветственная молитва в мечети, празднич
ные молитвы, погребальная молитва, молитва, совершае
мая во время солнечных и лунных затмений, и т. п. 

Перед всякой молитвой верующий очищается — совер
шает малое омовение, во время которого следует обяза
тельно вымыть руки, лицо и ноги, а также обтереть голо
ву влажными руками. После близости с женой и в некото
рых других случаях требуется полное омовение, во время 
которого водой омывают всё тело. Мусульманин также 
обязан следить за чистотой своей одежды и места совер
шения молитвы. 

Ураза — пост в месяц Рамадан. Пост занимает 
особое место среди обрядов поклонения. В месяц Рамадан, 
начиная с рассвета и заканчивая заходом солнца, мусуль
мане отказываются от еды и питья, от близости с супру
гами. После дневного воздержания они собираются вместе, 
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приглашают родственников и друзей, чтобы совершить 
вечернюю трапезу разговения — ифтар. 

Рамадан — месяц милости и добра, щедрости и госте
приимства. Считается, что награда за добрые дела и мо
литвы, совершённые в эти дни, увеличивается в 70 раз, и 
поэтому мусульмане с особым рвением раздают пожертво
вания нуждающимся, а также оказывают гостеприимство 
близким и путникам. По ночам верующие собираются в 
мечетях для совершения особой коллективной молитвы — 
таравих. Последние десять ночей Рамадана считаются 
лучшими в году, и поэтому многие мусульмане выиски
вают возможности для того, чтобы провести их в служе
нии Аллаху и молитве. Главное событие последних десяти 
ночей Рамадана — Ночь предопределения. Мусульмане 
верят, что в Ночь предопределения ангелы-писцы получа
ют сведения о том, что произойдёт в течение следующего 
года, поэтому усердно молят Аллаха о ниспослании бла
гополучия и добра. 

Занят — очистительное пожертвование. Соглас
но исламу, все богатства в действительности принадлежат 
только Алла х у . Он вверяет имущество людям на время их 
земной жизни, чтобы те использовали его в благих целях. 
Если человек расходует имущество во благо себе, своим 
близким и окружающим, то он поступает правильно. Ес
ли же он использует его в целях, запрещённых Аллахом , 
то проявляет по отношению к Нему неблагодарность. 

Исполняя веление Всевышнего, состоятельные мусуль
мане каждый год отдают небольшую часть своего имуще
ства, которая потом распределяется среди нуждающихся. 

Хадж — паломничество в Мекку. Это паломниче
ство каждый мусульманин обязан совершить один раз в 
жизни. Хадж проходит в последний месяц мусульманско
го календаря зулъ-хиджа и завершается праздником 
жертвоприношения. Перед тем как отправиться в хадж, 
мусульмане совершают омовение и облачаются в ихрам — 
белые одежды, состоящие из двух кусков ткани, одна из 
которых обматывается вокруг пояса, а вторая покрывает 
верхнюю часть тела. Во время паломничества все выгля
дят одинаково, и это помогает мусульманам почувствовать 
себя братьями. В течение нескольких дней миллионы ве
рующих, съехавшихся со всех концов света, вместе испол
няют обряды хаджа — обход вокруг храма Каабы, пробег 
между холмами Сафа и Марва, стояние на горе Арафат. 
Хадж завершается принесением в жертву Алл а х у барана 
или овцы, коровы или верблюда 1асть мяса жертвенно
го животного мусульманин оставляет себе, а другую часть 
раздаёт родственникам и нуждающимся. 

А П Р А В Л Е Н И Я Раздел 

Мусульманский календарь и праздники 

Мусульманский лунный календарь состоит из 12 меся
цев, каждый из которых длится от появления одного мо
лодого месяца до другого. Поэтому в одном месяце может 
быть 29 дней, а в другом — 30. Таким образом, лунный 
год состоит из 354 дней, что на 11 дней короче солнечно
го. Именно этим объясняется то, что мусульманские свя
щенные дни и праздники ежегодно сдвигаются на 11 дней 
по отношению к григорианскому календарю, который 
принят у нас в стране. 

У мусульман два главных праздника: Ураза-байрам — 
Праздник разговения, которым завершается Рамадан, и 
Курбан-байрам — Праздник жертвоприношения, которым 
завершается паломничество. В праздничные дни соверша
ется коллективная праздничная молитва и произносится 
проповедь. Верующие поздравляют и угощают друг друга, 
обмениваются подарками. Кроме того, мусульмане празд
нуют день рождения Пророка Мухаммада — мавлид, ко
торый отмечают 12-го числа месяца раби ал-аввал, а также 
ночь чудесного путешествия Пророка Мухаммада из Мек
ки в Иерусалим, а оттуда к небесному престолу Аллаха — 
лейлат ал-мирадж. Он отмечается в ночь с 26-го на 27-е 
число месяца раджаб. 

Пятница считается благословенным днём и еженедель
ным праздником мусульман, во время которого они соби
раются в мечетях для совершения еженедельной коллек
тивной молитвы. В большинстве мусульманских стран 
пятница является официальным выходным днём. 

Культовая архитектура ислама не уступает по своей 
красоте и изысканности ни одной другой религиозной 
архитектурной традиции: Кааба с её строгим силуэтом, 
Мечеть Пророка Мухаммада в Медине, Купол Скалы в 
Иерусалиме, мечети Каира, Дамаска, Стамбула, Средней 
Азии, Индии и Малайзии — настоящие шедевры архитек
турного творчества мусульманских народов. 

Мечети всегда играли ведущую роль в просвещении. 
В мечети люди разных возрастов могли обучаться грамо
те и арабскому языку, изучать Коран и Сунну Пророка. 

Глоссарий 

К а а б а ( а р а б . — куб) — м у с у л ь м а н с к а я с в я т ы н я в в и д е к у б и ч е с к о й 

п о с т р о й к и в о в н у т р е н н е м д в о р е З а п р е т н о й М е ч е т и ( М е к к а ) . К а а б а с о д е р 

ж и т ч ё р н ы й к а м е н ь . В о к р у г К а а б ы в о в р е м я х а д ж а с о в е р ш а е т с я о б р я д т а -

ваф. К а а б а с л у ж и т к и б л о й — о р и е н т и р о м , к к о т о р о м у о б р а щ а ю т с в о ё л и 

ц о м у с у л ь м а н е в с е г о м и р а в о в р е м я м о л и т в ы . В ы с о т а К а а б ы с о с т а в л я е т 

15 м. Д л и н а и ш и р и н а с о о т в е т с т в е н н о 10 и 12 м. О б щ а я п л о щ а д ь р а в н а 

191 к в . м . Углы р а с п о л а г а ю т с я п о с т о р о н а м с в е т а и и м е ю т н а з в а н и е «йе

м е н с к и й » ( ю ж н ы й ) , « и р а к с к и й » ( с е в е р н ы й ) , « л е в а н т и й с к и й » ( з а п а д н ы й ) и 



« к а м е н н ы й » ( в о с т о ч н ы й ) , где в м о н т и р о в а н ч ё р н ы й к а м е н ь . К а а б а и з г о т о в 
л е н а и з г р а н и т а и п о к р ы т а т к а н ь ю , в н у т р и и м е е т с я п о м е щ е н и е . 

С е м и т ы — п р е д с т а в и т е л и н а р о д о в , г о в о р я щ и х н а с е м и т с к и х я з ы к а х ; 
п р о и с х о д я т о т б и б л е й с к о г о С и м а . 

С у н н а ( а р а б . — путь, д о р о г а ) — 1) в ы с к а з ы в а н и я и д е й с т в и я п р о р о 
ка М у х а м м а д а , т . е . ж и з н е н н ы й путь П р о р о к а с т о г о м о м е н т а , к а к он с т а л 
п р о р о к о м , т . е . х а д и с ы . С у н н а я в л я е т с я в т о р ы м и с т о ч н и к о м ш а р и а т а п о с 
л е К о р а н а ; 2) д е л а , с о в е р ш е н и е к о т о р ы х ж е л а т е л ь н о , н о н е о б я з а т е л ь н о . 
О б я з а н н о с т и , к о т о р ы е , п о п р е д а н и ю , в ы п о л н я л п р о р о к М у х а м м а д . 

У м м а — д р е в н и й г о р о д ш у м е р о в н а т е р р и т о р и и М е ж д у р е ч ь я ( с о в р е 

м е н н ы й И р а к ) . 
Х а д ж — п а л о м н и ч е с т в о , с в я з а н н о е с п о с е щ е н и е м М е к к и ( М а с д ж и д 

а л ь - Х а р а м ) и её о к р е с т н о с т е й ( г о р а Арафат, д о л и н а М и н а ) в о п р е д е л ё н 
н о е в р е м я . Х а д ж я в л я е т с я п я т ы м с т о л п о м и с л а м а н а р я д у с т а к и м и , к а к 
м о л и т в а ( с а л а т ) , п о с т ( с а в м ) в м е с я ц Р а м а д а н , о ч ё м с в и д е т е л ь с т в у ю т 
с л о в а и с л а м с к о г о П р о р о к а М у х а м м а д а . 

Х а ш и м и т ы — п о т о м к и Х а ш и м а и б н А б д а д - Д а р а , д е д а п р о р о к а М у 
х а м м а д а , в к л ю ч а я е г о с а м о г о . В е л и о ж е с т о ч ё н н у ю б о р ь б у з а в л а с т ь с 
о м е й я д а м и . А б б а с и д ы с ч и т а л и с ь х а ш и м и т а м и . С о в р е м е н н ы е д и н а с т и и 
и о р д а н с к и х и м а р о к к а н с к и х к о р о л е й с ч и т а ю т с я х а ш и м и т с к и м и . 

Х и д ж р а ( а р а б . — б е г с т в о , в ы с е л е н и е , э м и г р а ц и я ) — п е р е с е л е н и е 
п р о р о к а М у х а м м а д а и з М е к к и в М е д и н у . 

Э с х а т о л о г и я ( г р е ч . eschatos — п о с л е д н и й ) — у ч е н и е о к о н е ч н о й 
с у д ь б е м и р а и ч е л о в е к а . Н а и б о л е е я р к и е п р и м е р ы — е г и п е т с к а я «Книга 
мёртвых», ш у м е р о - а к к а д с к о е п р е д а н и е о п у т е ш е с т в и и У т - Н а п и ш т и в з е м 
л ю , л е ж а щ у ю з а « в о д а м и с м е р т и » , о п и с а н и е п о с е щ е н и я ц а р с т в а м ё р т в ы х 
Э н е е м у В е р г и л и я («Энеида»), о с н о в а н н о е н а а н а л о г и ч н о м э п и з о д е п о с е 
щ е н и я А и д а О д и с с е е м в «Одиссее» Г о м е р а , «Божественная комедия» 
Д а н т е и т и б е т с к а я «Книга мёртвых». 
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Глава 5. БУДДИЗМ 

Древнеиндийская цивилизация. Индийская циви
лизация — одна из древнейших в мире, а индуизм явля
ется одной из старейших и самых крупных религий 
мира. Индуизм — понятие европейской науки, использу
емое для обозначения целого комплекса религиозных 
доктрин и ритуалов, сложившихся в Индии нового време
ни. Зачастую это понятие используется в широком смыс
ле в отношении всего комплекса религиозных верований, 
порождённых индийской цивилизацией, но более верным 
представляется использование этого определения в узком 
значении — как последующей по времени стадии разви
тия этих религиозных представлений, после ведийской 
религии и брахманизма. 

Индоарийские племена пришли из северных регионов 
Евразии в Индию около X V I I I в. до н. э., в период упад
ка цивилизации долины Инда, и заняли обширный реги
он Индо-Гангской равнины. Взаимопроникновение тра
диционных для ариев ритуалов жертвоприношений и су
ществовавших на Индийском полуострове автохтонных 
верований дравидов привело к образованию ведизма 
(ведийской религии) — религиозной системы, основывав
шейся на авторитете Вед. 

Веды — это священные тексты (гимны) ведийской ре
лигии, вошедшие в такие религиозные системы, как брах
манизм и индуизм. Всего было четыре Веды: Ригведа, 
Сомаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Наиболее древняя 
и главная из Вед — Ригведа, содержащая 1028 гимнов. 
Позже появились комментарии к Ведам: ритуалы коммен
тировались в специальной литературе — брахманах. Сво
его рода приложением к брахманам были араньяки (лес
ные книги) — толкования Ригведы и Яджурведы и упа-
нишады — диалоги учеников с учителями (около V в. до 
н. э . ) — религиозно-философские тексты, объясняющие и 
толкующие учение Вед об устройстве мира, смысле и зна
чении ритуалов и т. д. Все вместе они составляют Свя
щенное Писание индуизма, основанное на совокупности 
верований и культов, мифов и легенд. Они огромны по 
своему объёму и дают всестороннее представление об ин
дийском образе жизни в целом, о нравственных нормах и 
принципах, социальных и личностных ценностях. 

Арии верили, что их антропоморфные боги будут вы
полнять волю людей, приносивших им жертвы и совер
шавших обряды. Богов было множество, главных — 33, 
среди них следует упомянуть бога грозы и молнии — 
Индру, считавшегося главным из богов. Он не восприни
мался как Творец, но всё же традиция приписывала ему 



некоторые черты демиурга. Из других богов следует на
звать Агни (бога огня) , который выполнял посредничес
кие функции доставки сожжённых пожертвований на 
Небо; Сома — божество опьяняющего напитка; Ашвинов, 
эквивалентных греческим диоскурам, и др. К божествам 
солнечного цикла в Ригведе относят также Вишну, по
мощника Индры, который при своём рождении сделал 
три шага, тем самым накрыв верхний и нижний миры, а 
также те миры, которые находятся вне пределов челове
ческого понимания. Так был сотворен мир, и, следова
тельно, миросоздателем являлся Вишну. 

Кроме Вишну, в ведизм корнями уходят такие боже
ственные фигуры, как Шива и Брахма. Культ указанных 
божеств начал развиваться в последние века, предшеству
ющие нашей эре, и своё воплощение получил в известной 
концепции тримурти, объединяющей Брахму-творца, 
Вишну-хранителя и Шиву-разрушителя. Боги восприни
мались как эманация космоса, происходило отождествле
ние бога с жертвой и жертвующим. Отсюда возникла 
идея, что не столь важны сами боги или люди, участву
ющие в обряде, важен сам ритуал и жертва. Жертвопри
ношения должны были совершаться регулярно, чтобы 
сохранялся порядок мироздания. 

В Древней Индии общество состояло из четырёх основ
ных варн — социальных групп: брахманов (жрецов) , 
кшатриев (воинов и руководителей), вайшья (земледель
цев и ремесленников) и шудр (неприкасаемых). Мужчины 
трёх первых варн начиная с ранней юности были обяза
ны изучать Веды, и их религиозным образованием зани
мались брахманы. Первые три варны считались благород
ными, имели специальный ритуал посвящения и поэтому 
назывались « дваждырождёнными ». 

К X в. до н. э. выяснилось, что многое в смыслах Вед 
утеряно, и это привело к становлению специальных брах
манских школ , изучавших Веды. В них принимались 
мальчики 6—7 лет, весь период обучения длился до 12 лет. 
Акцент в процессе обучения делался на буквальное по
вторение определённых действий, слов, заклинаний и т. п., 
что приводило к консервации ритуалов и обрядов. Роль 
брахманов возрастала, стало считаться, что жертва или 
боги не самое важное в ритуале, главное — это брахман. 
В X — V I I I вв. до н. э. брахманы стали восприниматься 
как основные фигуры ритуалов и жертвоприношений, без 
которых мир и общество снова обратятся к хаосу. 

Юные брахманы должны были следовать четырём 
основным этапам в своей жизни: 1) стадия брахмачарин — 
период ученичества (8—20 лет) ; 2) стадия грихастха — пе
риод домохозяина (20—50 лет ) ; 3) стадия ванапрастха — 
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период ошельничества (50—60 ле т ) и 4) стадия санъя-
син — период аскетизма (старше 60 ле т ) . Соответственно 
изучались тексты: при первой стадии — Веды, при вто
рой — брахманы, при третьей — араньяки, при четвёр
той — упанишады. Когда наступал период ванапрастхи, 
хозяин дома уходил в джунгли (скит — ашрам) вместе с 
супругой, оставляя всё своим детям; при наступлении пе
риода саньясина мужчина покидал ашрам, не оставляя 
себе ничего, кроме набедренной повязки и чашки для 
подаяний. 

Будда. К середине I тыс. до н. э. индийское общество 
ввиду межплеменных столкновений, экономических неу
рядиц находилось в кризисном состоянии. Брахманы 
и кшатрии, которых называли «дваждырождёнными», 
теряли свою власть и привилегии, все касты пребывали 
в движении. 

Брахманы монополизировали все важнейшие сферы де
ятельности, их влияние распространялось на медицину, 
математику, лингвистику, астрологию. Всё это вызвало 
недовольство в других слоях индийского общества. Родовая 
организация общества распадалась. Люди нуждались в но
вых учениях и идеологиях, которые могли бы дать объяс
нение крушению сложившегося мира. Среди множества 
учений буддизм постепенно стал преобладающим. 

Поиски причин страданий всех живых существ соста
вили основу духовных исканий Будды Шакъямуни (сер. 
VI в. до н. э . ) . Согласно буддийской традиции, принц из 
рода Шакья Сиддхартха (будущий Будда) ещё до своего 
рождения поклялся освободить всё сущее от страданий, 
раскрыв суть бытия. Для этого он родился сыном правите
ля небольшого государства Капилавасту на севере Индии. 
Его отец пытался оградить сына от мирских забот, но, 
несмотря на приставленную к нему охрану, принц всё же 
узнал правду о существовании страданий и ушёл в отшель
ники. После шести лет духовных и физических практик в 
возрасте 35 лет он стал просветлённым — Буддой. 

Проповеди Будды в Варанаси, в Наланде влекли к не
му множество людей. Его первыми учениками стали пять 
отшельников, обитавших в том месте, где под деревом 
бодхи Гаутама Шакьямуни достиг просветления. Будда 
умер ( « ушё л в нирвану») в возрасте 80 лет в местечке 
Кушинагара. Тело его, согласно индийским обычаям, бы
ло сожжено, прах роздан ближайшим ученикам, которые 
поместили его в воздвигнутые ступы. 

Ранняя история и философия буддизма. Уже 
вскоре после ухода Будды в нирвану в сангхе стали воз
никать разногласия по разным вопросам его учения, по
степенно стали складываться два основных направления — 
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махаяна и хинаяна (с XX в. тхиравада). Согласно 
тхираваде, Будда — земной учитель, в махаяне — это 
проявление истинной сущности Будды, состоящего из 
трёх эманации — дхармакайи, самбхогакайи и нирмана-
кайи. В махаяне возник институт бодхисатв — существ, 
достигших просветления, но остающихся в миру для помо
щи всем желающим выйти из Колеса сансары. Нирвана 
же доступна всем, по учению махаяны, в тхираваде это 
привилегия монахов. 

Развитие доктрин буддизма происходило в условиях 
активного взаимодействия с локальными верованиями, 
борьбы принципов религиозно-цивилизационных и миро
воззренческих установок. Так было в Индии, в Китае, в 
Тибете и в других странах. 

В разных регионах Азии сложились свои формы буд
дийской цивилизации, богатой такими памятниками ис
кусства и материальной культуры, как фрески (настенные 
росписи), иконы-тханка, скульптура из различных видов 
материала, особого рода украшения и т. п. Самыми ран
ними памятниками буддизма являются ступы: субурганы 
(монг . ) , чортены ( тиб . ) — мемориальные сооружения. 
Буддийская металлическая скульптура региона корнями 
уходит в ведическую Индию, а огненное обрамление за-
щитников-идамов — в учение Зороастра. 

Буддийская цивилизация — это произведения последо
вателей учения Будды, находящиеся в разных концах ми
ра в разные периоды; это особый образ жизни, особая по
литическая сфера общества. Значительные достижения в 
изучении буддийской культуры и цивилизации принадле
жат русским путешественникам и учёным: П. К. Козло
ву, А. М. Позднееву, С. Ф. Ольденбургу и др. Значителен 
вклад в буддологию таких крупных учёных и специалис
тов, как Ф. И. Щербатской, О. О. Розенберг, Г. М. Бон-
гард-Левин, В. И. Рудой, В. П. Андросов и др. 

Буддизм в Центральной Азии. Буддизм в Цент
ральную Азию стал проникать ещё в I в., и в результате 
взаимодействия с культурными традициями народов, насе
лявших тот или иной ареал этой части Азии , претерпел 
определённые изменения. Распространению буддизма спо
собствовала и его исключительная веротерпимость, благо
даря чему он мог мирно сосуществовать с различными 
местными религиозными культами и вступать с ними в 
симбиоз. Так, в представлениях народов Центральной 
Азии о загробном мире причудливо переплетались буд
дийские представления о небесном рае с шаманскими 
представлениями о подземном мире предков, а имеющая 
более древнюю, тотемистическую основу вера в то, что ду
ша покойника вновь воплощается в животное или в чело-
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века, близка к буддийским представлениям о «перерож
дении д уши» . 

Тибетский буддизм — это региональная форма север
ного варианта буддизма махаяны, которая стала склады
ваться с середины I тыс. н. э. Существует ряд тибетских 
буддийских школ, основные из них — Ньингма ( I X в . ) , 
Сакъя, Кагъю ( X I — X I I вв.) и Гелук ( X I V в . ) . В доктринах 
различия между буддийскими школами не носили прин
ципиального характера. В школах тибетского буддизма 
священными признаются собрания текстов Ганджур и 
Данджур, имеющие в своём составе более 300 томов. 
Едиными являются и божества (Авалокитешвара, Тары, 
Махакала, Амитаюс и др.) , которые вошли в гармоничное 
сочетание с локальными культами. 

Буддизм у калмыков. У калмыков, ознакомивших
ся с буддизмом ещё во времена Чингисхана, наибольшее 
распространение получила тибетская буддийская школа 
Гелук. Влияние Тибета было характерным в культуре и 
политике калмыков практически на протяжении всего 
Средневековья и в последующее время. Большую роль 
в укреплении буддизма у ойратов и монголов сыграли 
ойратские ламы Нейджи тонн (1557—1653) и Зая пандита 
(1599—1662). 

Нейджи тонн вначале вёл обычную светскую жизнь. 
Он женился, у него рос сын. Но случай на охоте, когда 
им была убита беременная лань, всё изменил. Молодой 
хан, с состраданием воспринявший чужую боль, ушёл в 
монахи. Его неординарные способности были отмечены 
иерархами Гелук, и он был направлен для проповедей в 
Монголию. 

Зая ещё в семилетнем возрасте был направлен на учё
бу в Тибет, где за особые успехи получил звание панди-
ты. Он прославился как составитель письменности «тодо 
бичиг» ( «ясное письмо») и как переводчик на калмыцкий 
язык свыше 183 томов буддийской литературы: Алмазной 
сутры, Сутры золотого блеска и др. 

Буддизм и Тибет традиционно играли значимую роль 
и в российском периоде истории калмыков . В начале 
XX в. благодаря стараниям известного бурятского ламы 
А. Доржиева, бывшего также одним из учителей далай-
ламы X I I I , в калмыцкой степи были открыты две Чоре-
школы — центры по подготовке калмыцкого буддийско
го духовенства. Всего же перед Первой мировой войной в 
калмыцких степях было 92 хурула и более полутора ты
сяч лам. Крупнейшим хурульным и учебным центром был 
Тюменевский хурул. 

Калмыцкая культура — это, по сути, культура Тибе
та. Благодаря значительным миграциям она стала пред-



ставлять собой уникальное сочетание достижений восточ
ной (тибето-буддийской) и западной (русско-православной) 
цивилизаций. Одним из наиболее примечательных образ
цов такого синтеза является знаменитый Хошоутовский 
хурул, развалины которого по сей день находятся на тер
ритории Астраханской области. 

Буддизм у бурятов. Буддизм у бурятов распростра
нялся с X V I в., но значительных успехов достиг лишь в 
начале X V I I I в. Большая роль в этом процессе принадле
жала монгольским ламам. В 1741 г. императрицей Ели
заветой Петровной был издан указ, согласно которому 
признавалось существование «ламской веры» среди бурят 
и утверждалось наличие 11 дацанов. В 40-х гг. X V I I I в. 
был построен Гусино-Озёрский (Тамчинский) дацан, быв
ший долгое время резиденцией руководства бурятских 
лам. Другим крупным подобным сооружением был Сон-
гол ьский дацан. При дацанах действовали школы, меди
цинские учреждения. Буддизм в Бурятии к началу XX в. 
достиг высокой степени развития. 

В 1936 г. в Бурятии под предлогом того, что многие 
дацаны находятся в пограничной зоне, они были закры
ты. Только после войны, в 1946т. , были открыты Ивол-
гинский и Агинский дацаны. Было организовано Цент
ральное духовное управление буддистов ( Ц Д У Б ) СССР во 
главе с Пандито хамбо-ламой, чьей резиденцией стал 
Иволгинский дацан. В настоящее время Ц Д У Б переиме
нован в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР) , 
куда входят все бурятские дацаны, а также практически 
все общины Тувы и Республики Алтай . Наиболее извест
ные ламы — лхарампа Агван Доржиев ( X I X — X X вв.), 
хамбо Д. Д. Итигэлов ( X I X — X X вв.). Решением Сугунды 
(общего собрания) БТСР в качестве буддийских святынь 
России утверждены статуя Зандан Жуу (считается при
жизненной статуей Будды), Атлас тибетской медицины и 
нетленное тело хамбо-ламы Д. Д. Итигэлова. 

Буддизм у тувинцев и народов Алтая. В XV I I I в. 
тибетский буддизм стал укрепляться среди тюркоязыч-
ных тувинцев. Впервые буддизм пришёл к этому народу 
ещё на рубеже IX и X вв. от уйгуров. Наиболее извест
ными хурэ были Эрзинский, Самагалтайский, Верхне-
Чаданский и др. 

Руководители тувинского буддизма имели звание 
Камбу-лама — как правило, ими были настоятели Ча-
данского хурэ. Исторически сложилось так, что тувин
ский буддизм, в отличие от бурятского или калмыцкого, 
был в значительной степени зависим от Урги. До револю
ции в Китае в 1911 г. Тува фактически была частью 
Цинской империи, потом стала независимой. Тувинская 
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знать и духовенство неоднократно обращались к российс
кому правительству с просьбами принять страну под по
кровительство. При этом нойоны и ламы просили сохра
нить традиционный порядок управления и не препятство
вать деятельности лам. Тува пребывала под российским 
протекторатом в период l 9 l 4—1918 гг., затем формально 
оставалась независимой вплоть до 1944 г. Известными 
тувинскими ламами являются Сивена, Куулар Дондука, 
Монгуша Лопсан-Чимит . В настоящее время можно 
говорить о продолжении процесса возрождения буддизма. 
В республике строятся новые хурэ, буддизм укрепляется. 
Алтайский народ стал принимать буддизм при присоеди
нении Алтая к Джунгарскому ханству (около сер. X V I I в . ) , 
и не позднее сер. X V I I I в. буддизм получил широкое рас
пространение среди актеленгитских и алтайтеленгитских 
родов. Алтайские ламы (судырчи) обучались в монголь
ских монастырях, к наиболее известным из них относят
ся Учар-ака, Лапас, Кокуль . Значительное влияние на ду
ховность алтайских народов оказало движение бурхани-
стов во главе с Четом Челпановым (события в логу Теренг 
в мае—июне 1904 г . ) . Сегодня в Республике Алтай воз
растает интерес к традиционным культам, в том числе к 
буддизму и бурханизму. 

Учение Будды. Основными в учении Будды являют
ся четыре благородные истины: 1. В жизни существуют 
страдания. 2. Причина страданий — желания. 3. Страда
ние уничтожимо через избежание желаний и страстей. 
4. Существует благородный восьмеричный путь. Все основ
ные положения учения (дхармы) были даны им в ходе 
трёх Поворотов Колеса Учения. 

Благородный Восьмеричный путь был назван Буддой 
срединным, поскольку он позволял избегать крайностей по
ведения. Он заключался в: 1) «правильных воззрениях» — 
понимании четырёх истин; 2) «правильных устремле
ниях» — решимости действовать в соответствии с этими 
истинами; 3) «правильной речи» — отказе от грубой, 
праздной, лживой речи; 4) «правильном действии», что 
предполагало сохранение любой формы жизни; 5) «пра
вильном образе жизни» — честном добывании средств к 
существованию; 6) «правильном усилии» — постоянстве в 
преодолении дурных помыслов и т. п.; 7) «правильном 
внимании» — постоянном осознании, припоминании 
основных положений буддизма об иллюзорности мира; 
8) «правильном сосредоточении» — достижении спокой
ствия и невозмутимости. 

Быть буддистом — это значит принять «Три Драгоцен
ности» как Прибежище. Трижды произносится сакраль
ная формула: «Иду под защиту Будды (Buddham sharanam 
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gacchami)», «Иду под защиту дхармы (Dharmam sharanam 
gacchami)*, «Иду под защиту сангхи (Sangham sharanam 
gacchami)» . Тем самым обращенный воспринимает Будду 
как Наставника, его учение как Путь и буддийскую об
щину как добрых друзей на этом Пути . Главное для буд
диста — это дисциплина ума, поскольку в нём кроется 
первопричина счастья и несчастий, именно он может при
вести человека к просветлению или же скинуть его в про
пасть страданий и желаний. «Как в дом с хорошей кры
шей не просачивается дождь, так в хорошо развитый ум 
не просачивается вожделение» (Дхаммапада. 14). 

Ум — это первопричина и сущностная часть всякой 
активности; если он добродетельный, то все физические и 
речевые действия оказываются добродетельными, стано
вятся источником счастья и просветления для других. 
Будда говорил: «Радуйтесь серьёзности, охраняйте свой 
ум! Выбирайтесь с плохого пути, как слон, застрявший в 
грязи» (Дхаммапада. 327). Мир (сансара) признавался по
добным иллюзии, и только заблуждающееся сознание мо
жет воспринимать его как реальность; своё физическое те
ло все существа получают согласно закону кармы. 

Будда призывал не искать первоначальную причину су
ществования реального бытия, а всмотреться в жизнь как 
она есть в данный момент. Он говорил, что появляющие
ся и исчезающие мысли и желания, настроение, ощуще
ния убеждают нас в суетности и быстротечности жизни. 
То , что было в прошлом, прошло, и поиски первопричи
ны не дадут нам желаемого утешения, говорил Будда. 
Главное — признание реальности мира не таковым, 
каким он представляется нам в чувствах, ощущениях 
и т. д.; далее необходимо познать истину бытия и прекра
щение присущих ему страданий. Таким образом, основной 
вопрос — как достичь такого знания и состояния. Будда 
отвечает на него следующим образом: жизнь ниоткуда не 
начиналась, она безначальна, и то, что вы сейчас есть и 
страдаете, — не ваша вина. Ваше нынешнее состояние — 
результат действия вашей кармы. Как бы она ни была 
плоха или хороша — она полезна уже тем, что вы роди
лись человеком, следовательно, ближе других живых 
существ стоите на пути к просветлению. Только одно осо
знание этой очевидной истины должно настроить вас по
зитивно как по отношению к людям, так и по отношению 
ко всем живым существам. 

Возможно ли спасение, т. е. окончание цепи перерож
дений, там, где нет начала? Будда отвечает утвердитель
но: у всякого последствия есть своя причина, но не вся
кое последствие может стать причиной для другого послед
ствия. Нирвана (высшее состояние реального бытия) — 

О С Н О В Н Ы Е Р Е Л И Г И О З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Раздел 3 

цель буддиста — достигается выходом за пределы санса-
ры (бытийного мира), когда в человеке подавляются эго
изм, привязанность к « я » . Нирвана — это не рай, а неч
то высшее (трансцендентное), неописуемое. Для достиже
ния нирваны необходимо пройти пять ступеней: 1) путь 
накопления добродетелей; 2) путь йоги; 3) путь просвет
ления; 4) путь созерцания; 5) путь конечный. 

Космология буддизма. Буддисты признают сущест
вование разного рода божеств и высших существ, имею
щих свою карму и находящихся в колесе сансары. Буд
дийский пантеон включает множество будд, божеств, по
лубогов , положительных и отрицательных существ, 
вариативность которых зависела от конкретного места 
распространения буддизма. В мифологии буддизма есть 
животные и растения, которые играли особую роль в жиз
ни и деятельности Будды: газели были первыми слушате
лями первой проповеди Будды, змеи (наги) сохранили 
учение о запредельной мудрости, лотосы раскрывались 
при каждом шаге новорождённого Гаутамы Шакьямуни, 
под деревом бодхи Гаутама достиг просветления и т. д. 
Развит культ грядущего Будды — Майтрейи. 

Согласно космологии религии, вокруг горы Меру 
(Сумеру), где живут будды и божества, расположено мно
жество миров. По буддизму, любой мир (в частности, 
наш) состоит из трёх сфер: камалоки (чувственный мир), 
рупалоки (иллюзорный мир) и арупалоки (истинный 
мир) . Каждая лока имеет несколько уровней внутри себя, 
где расположены такие миры, как ад и рай, мир жи
вотных и мир духов, мир демонов и мир людей, область 
будд и т. д. Всё сущее перерождается в этих сферах по 
закону кармы, и, таким образом, всё сущее взаимоза
висимо. 

Миры существуют в течение махакальп, состоящих из 
кальп . Каждая кальпа длится миллионы лет . Одни 
кальпы богаты буддами, другие — пусты. Нынешняя 
кальпа благоприятна для человечества — в ходе неё все
го должно появиться 1008 будд. Будда Шакьямуни — 
седьмой Будда, Бодхисатва Майтрейя — грядущий будда. 
Он придёт на смену, когда учение Будды Шакьямуни пол
ностью исчезнет, в соответствии с положением веры, что 
нет ничего вечного и необусловленного. 

Согласно буддизму, мир развивается циклично. Воз
можно, для современников эпохи перемен и потрясений 
многие события носят апокалипсические знамения, с точ
ки же зрения буддизма идёт смена одной эпохи другой, 
но вовсе не конец света, Апокалипсис. Приведённая рели
гиозная интерпретация мира являлась средством овладе
ния миром. Вероучение обеспечивало религиозное осмыс-



ление повседневной жизни людей, определяло нормы, в 
соответствии с которыми одни действия были разрешены, 
другие запрещены, и тем самым определялись моральные 
позиции по отношению к миру. 

Милосердие и сострадание. Согласно Будде, по
скольку всё сущее в большей или меньшей степени обла
дает одной и той же природой, то религиозная практика 
привносит нечто глубокое и полезное в жизнь каждого че
ловека. Это не обязательно должна быть возможность бла
гополучного перерождения и тому подобные блага. Если 
мы научимся правильно относиться к своим соплеменни
кам, вообще к людям и всем живым существам, то вза
мен обретём великое удовлетворение уже в этой жизни — 
вот установка буддиста. «Если даже человек мало повто
ряет Писание, но живёт, следуя дхамме, освободившись 
от страсти, ненависти и невежества, обладая истинным 
знанием, свободным разумом, не имея привязанностей ни 
в этом, ни в ином мире, — он причастен к святости» 
(Дхаммапада. 20). 

Одна из основных этических заповедей буддизма — 
щедрость в благотворительности. «Будда сказал: «Если вы 
видите кого-либо, идущего Путём дарения, с радостью 
поддержите его, и вы обретёте огромное бла го» . Шраман 
спросил: «Есть ли конец этому благу?» Будда ответил: 
«Представь пламя одного светильника. Даже если сотня 
тысяч людей придёт и зажжёт от него свои светильники, 
чтобы у них было на чём приготовить пищу и чем разо
гнать тьму, первый светильник останется таким же, как 
прежде. Подобное же происходит с благами» (Сутра соро
ка двух разделов. 10). «Когда тебя просят — пусть о не
многом, — дай» , — говорится в Дхаммападе. Верующий 
человек следует основным принципам своей религии, 
а спецификой буддизма является особое отношение к 
чувствам всех живых существ, к их страданиям в цик
личном существовании, где они оказались по неведению; 
это особое отношение развивается из принципов милосер
дия и сострадания, которые канонизируются здесь в цель
ную, рационально обоснованную систему. 

Первый положительный аспект в религиозности буд
диста составляет осознание последствий собственного 
действия (или бездействия) для благополучия других лю
дей. Это осознание оказывает значительное влияние на 
принципиальную черту буддизма — сострадание и связа
но с одним из основных постулатов буддийского учения — 
законом кармы. Далай-лама отмечал: «Сострадание — это 
нечто принципиальное, что наполняет нашу жизнь смыс
лом... Это и есть моя подлинная религия, моя простая ве
ра. Наше собственное сердце, наш собственный ум и есть 
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2
 Под спасением подразумевается достижение нирваны, что означа

ет выход за пределы сансары (бытийного мира). 

храм. А доктрина — это сострадание»
1
. Будда утвержда

ет в «Гандавьюха-сутре»: «Великое, исполненное состра
дания сердце — это средоточие Будды» . 

Милосердие и сострадание в буддизме отнюдь не явля
ются синонимами всепрощения и всяческого вспомощест
вования, ибо в таком случае они вступают в противо
речие с теорией кармы. Есть примечательная история: 
убитая горем мать, у которой умер маленький сын, обра
щается к Будде с просьбой воскресить его, на что Будда 
на примере смертности всего сущего объясняет женщине 
истину страданий, привязанности к цикличному сущест
вованию, после чего она воспрянула духом и вступила в 
общину. Таким образом, основной принцип в реализации 
чувства милосердия и сострадания в буддизме — нацелен
ность на конкретный результат, активное сострадание в 
реальном времени и при реальных условиях. Любовь Буд
ды к живым существам, по сути, была не чем иным, как 
жалостью к тем, кто вынужден жить в мире-страдании. 
Объяснить людям путь к спасению — вот чем ограничи
валась его задача: «Вот путь, и нет другого для очищения 
зрения. Следуйте по нему. Всё иное — наваждение Ма
ры» (Дхаммапада. 274). Поэтому в буддийских текстах 
можно найти немало высказываний о том, что праведно
му буддисту должны быть равно чужды и чувство враж
ды, и чувство активной любви. 

Свидетельством любви к ближнему и сострадания ко 
всему живому считается в буддизме широкая пропаганда 
ахимсы. Самое ценное — это жизнь любого существа, и 
прежде всего человека. Убийство — самый тяжкий грех, 
чем бы оно ни объяснялось. В «Сутта-нипате» отмечает
ся: «Когда кто-либо обращается с другим, думая так: 
«Как и я, так и они, как и они, так и я » , он никогда не 
убьёт и не подвигнет других к убийству» . Буддисты счи
тают, что за многие тысячелетия инкарнаций все сущест
ва так или иначе были друг другу родителями, братьями 
и сестрами, родственниками, поэтому к другим следует 
относиться как к своим прежним мамам и папам, детям 
и друзьям. А это предполагает любовь и сострадание. 
У буддистов чрезвычайно развито чувство нравственной 
ответственности не только за свою жизнь и будущие жиз
ни, но также за жизни других существ. Помогая другим, 
человек накапливает благую карму, добивается лучшего 
перерождения и в конечном итоге — спасения . 



Труд и повседневная активность. Буддизм призы
вает к самому активному участию в практической дея
тельности, что непосредственно стимулировало чисто 
прикладное применение достижений буддийской психо
культуры к окружающей социокультурной и природной 
среде. «Кто не встаёт, когда время вставать; кто исполнен 
лени, несмотря на молодость и силу; у кого решимость и 
мысль подавлены, — тот, беспечный и ленивый, не най
дёт пути к мудрости» (Дхаммапада. 280). 

«Человек из-за своего богатства, добытого ценой уси
лий, труда и пота, радуется и своему богатству, и своим 
достойным поступкам, связанным с ним. При мысли : 
«Как я добыл своё богатство... меня радует и моё богат
ство, и достойные поступки» — к нему приходит блажен
ство, к нему приходит удовлетворение. Это называется 
«счастье богатства» (Ануттара Никайа. 68). Все действия 
должны соизмеряться с принципом недеяния, что предпо
лагает деятельность, гармоничную с внешним миром, иду
щую в контексте объективно наличествующих процессов 
и тенденций. 

Общество и государство. Буддисты придают ис
ключительное значение вопросам образования как средству 
лепки общественных черт характера и поведения чело
века. Основы воспитания закладываются в семье. Залог 
успеха — воспитание у ребёнка чувства уважения, скром
ности, милосердия и сострадания к другим людям и жи
вым существам. Только образованный человек может 
осознать свой долг перед обществом и содействовать про
грессу. Но, в отличие от западного представления об обра
зовании как методе профессиональной выучки, буддизм 
ратует не только за развитие интеллекта, но и за воспита
ние высоких, «правильных» моральных качеств: правиль
ного понимания добра и зла, чувства симпатии к окружа
ющим, осознания своего долга по отношению к родите
лям , старшим, государству, нации, обществу в целом. 
Уважение к старшим — одно из принципиальных начал: 
«У того, кто почтителен и всегда уважает старых, возрас
тают четыре дхаммы: жизнь, красота, счастье, сил а » 
(Дхаммапада. 109). 

Понимая мир и своё место в нём, буддист обязан соот
носить знания со своим поведением. Имеется поучитель
ная история об учёном муже и йогине тибетской буддийс
кой школы Кадам, прочитавшем в Винае (сборник поуче
ний), что недопустимо использовать шкуру животного в 
качестве подстилки. А поскольку он сидел на медвежьей 
шкуре, то тут же выдернул её из-под себя. Продолжив чи
тать, он выяснил, что если погода холодная или человек 
болен, то сидеть на шкуре животного разрешается. Тогда 
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он снова подстелил медвежью шкуру. Так, через образы, 
доводится одна из главных идей буддизма — немедленно 
воплощать в жизнь то, что только что узнал. 

Буддизм традиционно нёс в себе идею единства госу
дарства и крепкой централизованной власти. Это свойство 
буддизма, выражавшееся в освящении единого государ
ства в противовес раздробленности, помогло ему на пер
вых порах становления в Индии, где буддисты были 
потенциальными союзниками правителей древнеиндий
ских государств в борьбе с племенной раздробленностью 
(Г . М. Бонгард-Левин). В этой роли буддизм в периоды со
циальной напряжённости общества (например, по причине 
войн) легитимировал отклоняющееся от буддийских норм 
поведение членов общества, тем самым вступая в ещё 
более тесный союз с властью. 

Человек должен заботиться о процветании своего об
щества и государства, которые, в свою очередь, должны 
всячески содействовать развитию своими подданными 
положительных качеств и способностей. Вместе с тем 
«лучше проглотить раскалённый железный шар, подоб
ный огненному пламени, чем нечестивому и невоздержан
ному воспользоваться благотворительностью страны» 
(Дхаммапада. 308). Буддизм через учение о многомерности 
личности, огромных потенциальных способностях челове
ка, уважение и сострадание ко всему живому утверждает 
возможность органичного вхождения в окружающий мир 
и природу, позитивного воздействия на общество. 

Образование и наука. Структура религиозного созна
ния логически тождественна структуре личности. Более 
глубоко осознавая свою религию, в частности буддизм, 
люди становятся в известной мере сотворцами веры. 
Такое положение в религии не является новшеством, ко
щунством или святотатством, поскольку покушения на 
фундаментальные положения буддизма не происходит, 
ведь основа буддизма — доброта, положительная мотива
ция и сострадание, т. е. обычные чувства, понятные и 
знакомые всем людям. Эти чувства соответственно вполне 
доступны дальнейшему развитию и распространению. 
Данный подход является одним из фундаментальных по
ложений буддизма — не доверяя никому, испытать уче
ние на себе; во время медитативных и других духовных 
занятий следовало уподобиться соответствующему богу 
или бодхисатве. В специфическом состоянии сознания, по 
учению буддизма, происходило единение человека с исти
ной Учения, с сознанием Будды, человек достигал «буд-
довости». Он становился сам для себя авторитетом. «Я всё 
победил, я всё знаю; при любых дхаммах я не запятнан. 



свободным. Учась у себя самого, кого я назову учителем?» 
(Дхаммапада. 353). Эта уникальная установка позволила 
зародиться многим направлениям буддизма. 

Далай-лама отмечает: сам Будда говорил, что его уче
ние нужно не принимать на веру, но следовать ему, опи
раясь на размышления и логический анализ. Он объяс
нял, что высказывания, которые нельзя применить к 
практической ситуации и которые обнаруживают логичес
кие несвязности, следует отвергать. Благодаря такому 
подходу к сознанию и мышлению личность становилась 
развитой, интеллектуально раскрепощённой. 

По мнению далай-ламы, если в ходе какого-то научно
го исследования учёные пришли к некоему заключению, 
которое противоречит учению Будды, то верующие буд
дисты обязаны принять результат научного исследования. 
«В этом и заключается общий буддийский подход, что мы 
должны всегда принимать только факты», — отмечает он. 
Безусловно, данная гипотеза должна быть полностью и 
обоснованно доказана. 

Логике и умозаключениям в буддизме отводится зна
чительное место. Вера должна быть рациональна. Интел
лект — важная составляющая буддизма, иначе невозмож
но понять глубину буддийской доктрины. Поэтому уме
нию слушать , думать и медитировать в этой религии 
уделяется первостепенное значение. «Нет размышления у 
того, кто не знает; нет знания у того, кто не размышляет. 
У кого же и размышление и знание, тот действительно 
близок к нирване» (Дхаммапада. 372). 

Существуют четыре опоры, которые необходимы буд
дисту при постижении и практике учения: 1) полагаться 
на учение, а не на человека, который обучает; 2) пола
гаться на смысл, а не на слова; 3) полагаться на писания 
точного значения, а не на те, которые нуждаются в 
толкованиях; 4) полагаться на мудрость, а не на обычное 
знание. 

Через реализацию четырёх указанных принципов, как 
утверждается, можно осознать пустоту (основу буддийско
го мировоззрения), которая не есть утверждающее отри
цание, или ничто, но есть просто устранение того, что от
рицается. Тем самым осознаётся истинное существование 
мира. «Идите , смотрите на сей мир, подобный пёстрой 
царской колеснице! Там, где барахтаются глупцы, у муд
рого нет привязанности» (Дхаммапада. 171). 

Семья, любовь и дружба. Людям следует с большим 
уважением относиться к родителям, к старшим. Родите
ли дали своим детям рождение и всегда беспокоятся о 
них. «Например, скорбит сердце матери и отца, если ви
дят они, что сын их болен. Жалостью отравлено сердце, 
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рассудок болезненно цепенеет», — написано в «Махапари-
нирвана-сутре». Родители должны воспитывать детей 
личным примером, чтобы те передали своим потомкам 
нравственные ценности и моральные принципы. За это де
ти в неоплатном долгу перед родителями. Согласно буд
дизму, дети сами выбирают своих родителей, таким обра
зом, выбор семейного окружения был сделан ими самими. 
Будда говорил: «Братья, я утверждаю, что человек в веч
ном долгу перед двумя людьми. Перед какими двумя? Пе
ред матерью и отцом. Даже если он должен будет носить 
на одном плече мать, а на другом отца, и будет так де
лать сто лет; и если он должен будет ухаживать за ними, 
умащая их мазями и растирая их члены, а они будут ис
пражняться на него — даже и тогда он останется в долгу 
перед родителями. Более того, если он даст своим роди
телям высшую власть, полное господство над всей землёй, 
изобилующей семью сокровищами, — даже и тогда он не 
сможет вернуть долг своим родителям. Почему не смо
жет? Братья, родители много делают для детей; они рож
дают их на свет, они питают их, они вводят их в этот 
мир» (Ангуттара Никайа. 1.61). 

Вырастая, человек должен следовать таким путём, что
бы жизнь была полна любви и сострадания. Семья — 
основа человека, общества, будущего страны. Большая от
ветственность за благополучие семьи лежит на хозяйке 
дома. Согласно Суджатта-сутте, есть семь разновидностей 
жён. Те, что были определены как « госпожа» , «убийца» 
и « в ор » , будут после смерти блуждать в мучениях ада, 
другие же — «ма т ь » , «сестра», «друг» и «служанка» — 
окажутся в счастливом небесном мире. Помогать родите
лям, завести семью и трудиться — таковы добродетели 
мужчины: «Поддерживать отца и мать, ласкать жену и 
детей и заниматься мирным трудом — вот величайшее 
благословение» (Сутта-нипата). 

Дружба — один из важных аспектов в вероучении буд
дизма. У Будды в странствиях всегда был рядом его близ
кий друг Ананда, в иконографии рядом с Буддой часто 
изображают его двух ближайших учеников — Маудгаль-
яяну и Шарипутру. Вот что написано о дружбе в Дхам-
мападе: «Если найдёшь разумного друга, готового идти 
вместе, праведно живущего, мудрого, превозмогающего 
все невзгоды — иди с ним, радостный и вдумчивый. Если 
не найдёшь разумного друга... иди один, как царь, отка
завшийся от завоёванного царства, или как слон в слоно
вом лесу » (Дхаммапада. 328, 329). 

Обеты и предписания. В буддизме нет жёстко уста
новленных правил и предписаний, многое определяется 
согласно Пратимокше — учению о нормах поведения, поз-



воляющих избегать омрачения кармы. Верующие должны 
сознательно ограничивать себя в тех или иных поступках, 
например в отношении причинения вреда всему живому 
( «Е с ли не можешь помочь, то хотя бы не навреди»). Им 
следует заниматься самосовершенствованием, постигать 
суть учения Будды. Праведный образ жизни имел свои 
градации у монахов и мирян, у мужчин и женщин. 
Единым было одно: сохранять жизнь; не воровать; не пус
тословить и не злословить; уважать людей и семейные 
ценности; беречь здоровье, не употреблять опьяняющие 
напитки, наркотические вещества и т. п. «Тот , кому ве
домо понятие о благе... должен поступать следующим об
разом: обрести, в высшей степени, в самой высшей степе
ни, способность к благородному изъяснению мыслей, быть 
честным, приветливым и смиренным. Всем он доволен, 
уравновешен, скромен в желаниях и удовлетворяется 
малым, спокоен, неприхотлив, нет в нём дерзости», — 
отмечается в Сутта-нипате. 

Женщины как матери обладают немаловажным стату
сом в буддизме. Согласно учению, они также могли быть 
лидерами общин монахинь, их сострадание и материнская 
любовь воспеваются в ряде буддийских сутр. В тибетском 
буддизме есть даже культы бодхисатв-женщин (Белая Тара, 
Зелёная Тара и др. ) , в Китае бодхисатва-мужчина Авало-
китешвара трансформировался в бодхисатву-женщину 
Гуанинь. В целом же следует отметить, что идеал женщи
ны в буддизме — это любящая мать и верная жена, хра
нительница семейного очага и помощница членам семьи 
в следовании предписаниям Пратимокши. 

Путь добродетели, предписания по поддержанию и со
хранению мира среди членов общества противопостав
лял с я безнравственности и негативным эмоциям и 
действиям. Порочные наклонности, бандитизм и разбой 
влекли за собой по закону кармы несчастливое «перерож
дение» и последующую жизнь, полную тягостных страда
ний и забот. 

Нарушение положений Пратимокши означало отступ
ление от обещаний, данных Будде, общине и учению, и 
влекло за собой соразмерное наказание. Самым тяжким 
грехом, преступлением считалось убийство. Негативными 
поступками, очерняющими карму и жизненный путь, 
признавались воровство, половая распущенность. «Кто 
разрушает жизнь и произносит ложь, хватает то, что ему 
не дано в этом мире, и ходит к жене другого, человек, 
который предаётся пьянству, — подрывает себе корень 
здесь, в этом мире» (Дхаммапада. 246—247). 

Особое место занимали грехи речи: ложь, злословие, 
клевета, грубая речь, пустословие, сплетни и др. Челове-
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ку следовало следить за своими словами: «Хорошо сказан
ное слово человека, который ему не следует, столь же 
бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окрас
кой, но лишённый аромата» (Дхаммапада. 51). 

Пьянство и наркомания воспринимаются как средства, 
не позволяющие человеку контролировать свой разум, те
ло , речь, влекущие аффективные действия и проступки. 
Человеку могут быть присущи такие отдельные качества, 
как гордыня и тщеславие, невежество и коварство, когда 
страсти и инстинкты оказывают значительное влияние на 
разум человека; задача состоит в осознании сущности по
добных негативных качеств и состояний и в решимости 
их трансформации. 

В буддизме принято считать, что отрицательные по
ступки, эмоции и мысли не только ведут к накоплению 
отрицательной кармы для будущих рождений, но также 
отрицательно сказываются на нынешнем здоровье челове
ка, его моральном и физическом состоянии. Целые разде
лы «буддийской» медицины наполнены объяснением вза
имосвязей между теми или иными проступками и их от
ражения на работе различных органов человека. 
«Здоровье — величайшая победа; удовлетворение — вели
чайшее богатство; доверие — лучший из родственников; 
нирвана — величайшее бла го» , — утверждается в Дхам-
мападе. 

Буддизм и другие религии 

В области мировоззрения и общественного сознания 
буддизм занимает прочное место благодаря своей архаи
ческой по форме, но подвижной по содержанию картине 
бытия, утверждающей приоритет морально-нравственных 
установок перед любыми социальными преобразованиями. 
Далай-лама отмечал, что религиозная задача состоит в 
сдерживании самого себя, а не в нападках на других. 

Буддизму не присуща нетерпимость. В основе такого 
подхода лежат два взаимосвязанных мировоззрения: пер
вое — буддизм отталкивается не от богодухновенного 
текста, а от идеи; второе — в буддизме отсутствует струк
турная жёсткость других мировых религий, следователь
но, нет контроля за соответствием между «высшим пред
писанием» и человеческой деятельностью. Новые толкова
ния слов Будды могли иметь успех лишь в том случае, 
если под них подводилось серьёзное, фундаментальное 
теоретическое обоснование, но и в этом случае они не объ
являлись ересью — многое зависело от конкретных исто
рических условий общества. Не могло быть и речи о 
трансформации жизненных условий общества для соот
ветствия неким «первичным ценностям» религии — буд-
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дизм не привязан к определённой формации, стилю жиз
ни и т. д. 

Буддизм исповедуют люди, верящие в возрождение 
живых существ и наличие взаимообусловленных связей 
между ними, иначе говоря — в существование непрерыв
ного жизненного цикла, связующего все формы жизни. 
Поэтому буддизм распространён не только в своих тради
ционных регионах, но и среди интеллигенции западных 
стран, с той разницей, что на Западе речь идёт не столь
ко о вере в учение Будды, сколько о симпатии к этому 
учению. 

Буддизм — человеколюбивая и демократичная рели
гия, где приоритет отдаётся личности, когда свобода вы
бора действий постулируется осознанием закона при
чинно-следственной связи. Буддизм позитивно относится 
к иным верованиям, мнениям и образам жизни и не счи
тает свои мировоззренческие положения единственно вер
ными. Учение о карме было призвано не только прими
рить человека с его собственным внутренним миром, но 
также построить новый порядок отношений с любыми 
другими живыми существами, творениями природы. На
пример, есть специальная буддийская духовная практика: 
надо не моргая смотреть на солнце (это возможно в усло
виях Индии) . Очень скоро человек осознает, что нет солн
ца, отдельного от него, так же как и он не может вос
приниматься в отрыве от солнца, но есть единая систе
ма — «человек , смотрящий на солнце» или « солнце , 
видимое человеком» . 

Изучение буддизма, использование его открытий и по
тенциалов может оказаться полезным для создания кон
цепции о человеке, что особенно актуально в наше время, 
когда вопрос взаимодействия людей и наций налагают на 
проблемы взаимодействия человечества и природы — так 
называемый антропогенный фактор. Согласно учению 
Будды, человек — это средоточие космических энергети
ческих полей и потоков, неких физических масс, благо
даря взаимодействию которых он может получать допол
нительную внешнюю энергию и информацию и таким об
разом органически вписываться в окружающий мир и 
природу. 
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Глава 6. «НОВЫЕ» РЕЛИГИИ 
В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. в СССР, а за

тем и в странах, некогда входивших в Союз, в том числе 
в России, произошёл переход от жёсткого идеологическо
го прессинга в отношении религиозных верований к устра
нению идеологических и юридических препятствий для 
деятельности религиозных объединений. Социологические 
исследования того периода фиксировали рост религиоз
ности населения, особенно динамичный среди интелли
генции и молодёжи. Этот рост охватывает к середине 
1990-х гг. до 65 % населения Российской Федерации. 

Всё это привнесло немало проблем в жизнь российско
го общества, так как был дан мощный толчок конкурент
ной борьбе множества религиозных объединений: органи
заций, общин и групп. В России были предоставлены рав
ные права всем религиозным образованиям. В результате 
в религиозной сфере появились и стали множиться конф
ликты на почве пропагандистской и миссионерской актив
ности новых религиозных объединений. 

Что такое «новые» религии? Большинство «новых » 
религий возникли за рубежом во второй половине XX в. 
Отметим, что в поле влияния мировых религий всегда су
ществовали десятки и даже сотни различных объедине
ний. На Западе фиксировались не эпизодические явления, 
а некое «взрывообразное» появление множества похожих 
групп. В целом эти новации были названы обобщающим 
термином «New age» (религии «нового века») или обозна
чены как новые или нетрадиционные религиозные дви
жения (объединения) — НРД . 

Следует отметить, что понятие «новизны» религиоз
ных объединений не несёт в себе исключительный акцент 
на возрастной характеристике какой-либо религии. Ведь 
в категорию «новых» попадают многовековые религиоз
ные учения, представленные вне своей исконной террито
рии распространения. «Новизна» последних заключается 
в том, что они выступают в качестве альтернативы, свой
ственной новым мировоззренческим исканиям. Определе
ние «новые» религии может рассматриваться как синоним 
другого понятия — нетрадиционные религии. Последнее 
определение также весьма неоднозначно. Главная пробле

ма в данном случае заключается в вопросе разграничения 
сфер традиционного и нетрадиционного в религиозной 
сфере. 

В России нетрадиционные черты религии соседствуют 
с древними и традиционными одновременно. Например, 
неоязычество относится к разряду нетрадиционных. Одна
ко в России в местах расселения марийцев, чувашей, 
удмуртов уже в начале 90-х гг. XX в. возникли очаги 
возрождения этнического язычества. Сейчас здесь созданы 
и продолжают возрождаться языческие центры, проводят
ся ритуальные действа и празднества с привлечением 
широкой общественности и даже региональных властей. 
Неоязычество стало здесь символом этнического возрож
дения. Для этих народов их древняя языческая религия 
более чем традиционна, её возрождение и регистрацию в 
качестве религиозных организаций (например, марийский 
религиозный центр «Ошмарий-Чимарий», зарегистриро
ванный в 1991 г. Министерством юстиции Р Ф ) можно 
вполне считать возобновлением прерванной традиции. 
Для нашей страны традиционными религиями считаются 
ислам, буддизм, иудаизм и в христианстве — правосла
вие. Но во временном отношении можно провести пока
зательные параллели : известно, что буддизм-ламаизм 
проник на территорию Бурятии в X V I I — X V I I I вв., но 
намного раньше в России появились приверженцы като
лической веры, немногим позже в России возникли про
тестанты. 

За термином «новые» стоит скорее символическое со
держание, а не строго понятийное, передающее специфи
ку «новых» религий. Своеобразной границей между эти
ми терминами могут быть лишь условные размежевания, 
носящие весьма общий характер. В качестве традицион
ных определяются религиозные объединения, передающи
еся в конкретной общности людей из поколения в поко
ление на протяжении длительного времени. Они развива
ются в рамках этнических или государственных границ. 

Традиционные религии глубоко укоренены в быту и 
культуре их носителей, мировоззрении, психологии, вер
бальных символах. Под нетрадиционными, или «новыми», 
религиями подразумеваются же религиозные воззрения, 
не унаследованные в истории определённым сообществом, 
следовательно, не укоренённые в быту, культуре и пр. 
«Новые» религии могут быть созданы недавно отдельной 
личностью или иметь длительную историю и распростра
няться с их исторической родины в результате деятель
ности миссионеров и проповедников. 

Наиболее спорным является недавно появившийся у 
нас в стране, но юридически не формализованный в нор-



мативной правовой практике ни одной страны мира (в том 
числе и России) термин «тоталитарные секты (куль ты) » , 
который имеет нарицательное и негативное оценочное 
значение, служит обличению противников и иноверных. 
Предлагаемый для всего множества новых религиозных 
объединений одинаковый «тоталитарный характер» оди
озно объединяет различные по своему воздействию и 
внутреннему характеру религиозные структуры с тотали
тарными политическими режимами. Главным критерием 
возможной связи религии и феномена тоталитаризма 
является наличие в такой схеме политического фактора. 
В современных условиях примером такой связи может 
служить так называемый «исламский фундаментализм», 
опирающийся на политическое манипулирование исламом 
и верующими, а не на саму религиозную традицию. Та
кая подмена религиозной специфики политической никак 
не способствует адекватному пониманию сущности «новых» 
религий. Другая оценочная составляющая указанного по
нятия — «секта» — исторически в России несёт в себе 
отрицательную коннотацию, причём не только по отноше
нию к религиозным организациям. В Российской империи 
«сектантством» клеймили религиозные меньшинства, 
лишая иноверцев своей страны всех атрибутов свободы и 
гражданства: от невозможности получения паспорта до 
лишения права на жизнь только на том основании, что 
они переставали верить в Бога так, как это делало боль
шинство населения. С приходом советской власти «клеймо» 
сектантства получает новую «путёвку в жизнь» в трудах 
и речах В. И. Ленина, который употреблял это понятие 
только в отрицательном значении и подчёркивал, что 
марксизм чужд сектантству. 

Итак, применительно к современным реалиям наибо
лее нейтральным и в то же время несущим необходимую 
смысловую нагрузку является термин «новые» религии, 
а в институциональной форме — новые религиозные объ
единения (организации). 

Выделим особенности и характерные черты «новых» 
религий. 

Догматика и культовая практика «новых» религий ба
зируется на основе соединения элементов из различных 
религий, научных и философских теорий, а также 
собственных религиозных изобретений их лидеров. По 
этой причине большинству «новых» религий свойственна 
критическая трактовка всех традиционных религий как 
содержащих лишь частицы истины или не содержащих 
таковой вообще вследствие её деформации. 

Обращённость к житейским проблемам служит важ
нейшим фактором популярности «новых» религий. Подход 
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к вере как способу исцеления от болезней, обретения 
материальных благ, гармонии в семейных отношениях, 
удачи в бизнесе и пр. характерен для «новых» религий. 

Отношение к вере как к средству обретения земных 
благ обусловливает распространение в практике многих 
«новых» религий элементов магии, врачевания, что, в 
свою очередь, предопределяет наличие во главе данных 
религиозных организаций личностей, наделяемых «чудо
действенными» и харизматическими способностями, иног
да — уподобление последних даже богам или мистичес
ким сущностям. 

Во многих новых религиозных организациях главную 
роль играет эмоционально-психологическая сторона, а ве
роучение оттеснено на задний план. Основополагающим 
ядром провозглашается приоритет религиозного пережи
вания или опыта. По этой причине «новые» религии в сво
ей деятельности опираются преимущественно не на про
фессиональное духовенство, а на массы верующих. Зада
ча проповеди веры и привлечения новичков возлагается 
на членов организации. Рвение в этих делах служит выс
шим критерием приверженности верующего своей органи
зации, а следовательно, и того, достоин ли он благ, кото
рых ожидает от веры. Такой подход служит мощным сти
мулом миссионерской активности, что является 
важнейшим фактором роста организации и конфликтнос
ти с внешним миром. 

«Новые» религии используют стремление людей к объ
единению, их тягу к коллективу единомышленников . 
Принадлежность к коллективу связывается со стремлением 
обрести чувство защищённости, основанное на «братской 
взаимопомощи» или дарованной свыше «божественной люб
ви» . Такие взаимосвязанные чувства культивируются пос
редством не только практики групповых молений, медита
ций, собеседований и привлечения верующих к миссионе
рской деятельности, но и их участия в крупномасштабных 
мероприятиях. Например, церемония «Блессинга» (массово
го венчания) в Церкви объединения. 

Обращаясь к житейским проблемам, «новые» религии 
стремятся к участию в общественной жизни. Формы тако
го участия разнообразны: благотворительная (очень ярко 
представлена у кришнаитов), просветительская (Церковь 
объединения), экологическая деятельность (виссарионов-
цы) и т. п. 

Для «новых» религий характерно использование сов
ременных средств массовой информации, новейших дости
жений науки и техники для пропаганды вероучения, рас
ширения своих рядов, сплочения коллектива верующих. 
Массовые «новые» религии, как правило, имеют в своём 



распоряжении или непосредственной собственности про
мышленные компании, издательства, рекламные бюро, 
сотрудничают с ведущими телевизионными и киноком
паниями, занимаются предпринимательской деятель
ностью. 

Несмотря на наличие общих черт, «новые» религии 
весьма несхожи друг с другом по историческим и соци
альным причинам, вызвавшим их возникновение, по ха
рактеру догм, религиозной практике, формам организа
ции, степени адаптации в обществе. 

Российские специалисты различают «новые» религии 
иностранного и отечественного происхождения. Первые 
более многочисленны и восходят как к западной (главным 
образом христианской), так и к восточной религиозной 
традиции (организации индийского, китайского, японско
го, корейского и другого происхождения). Вторых значи
тельно меньше как в количественном отношении, так и 
по массе последователей, а значит, и влиянию на окружа
ющий мир. Они представляют собой разнородные объеди
нения от неоязыческих до псевдоправославных или тео
софских, уфологических и многих других. 

Кто и почему становится последователем «новых» ре
лигий? Примеры религиозного обращения наблюдаются 
среди различных групп населения разных возрастов и 
профессий, но особенно среди молодёжи. Это и понятно, 
так как с возмужанием происходит становление социаль
ной ориентации, формирование устойчивых жизненных 
установок и духовных ценностей. На сегодняшний день 
условия «вхождения в жизнь» российской молодёжи ко
ренным образом изменились, благодаря чему ею отчасти 
были утеряны прежние социальные и нравственно-идеоло
гические ориентиры, которые прежде находились в сфере 
государственного регулирования, оказалась значительно 
ослабленной роль семьи, образовательных учреждений, 
армии, трудовых коллективов. В этом хаосе свою обособ
ленную нишу в массовом общественном сознании активно 
занимают религиозно-мистические умонастроения, внося 
в процесс социального становления молодёжи нечто новое 
и часто неадекватное действительности и реалиям совре
менной жизни. 

Нередко приходится слышать об обмане или навязыва
нии чужой воли и, следовательно, подавлении личност
ных качеств человека при вхождении в новые религиоз
ные организации. Государство и общество в целом неред
ко обоснованно сомневаются в том, что такой выбор 
является действительно осознанным и ( или ) доброволь
ным. Тем более что трагических примеров негативного 
влияния, прикрываемого лозунгами о возрождении духов-
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ности и нравственности, борьбы за веру и правду и др., 
вполне достаточно. Это события, связанные с разоблаче
нием противоправной деятельности неопротестантской 
пророческой группы в г. Алдане (Якутия) , затворничест
вом пензенских сидельцев, преступной деятельностью 
ваххабитских экстремистов на Северном Кавказе. Они 
продолжают список более ранних «религиозных» преступ
лений: газовая атака А ум Синрикё в Японии, массовое 
убийство последователей Джонс-тауна в Республике Гайа
на, акты самосожжения членов Солнечного Храма во 
Франции и в Швейцарии, ритуальная проституция учени
ков Пророка Мо — Дэвида Берга (основателя организации 
«Дети Бо г а » ) . В результате во всех новых религиозных 
объединениях общество сознательно ищет как минимум 
потенциального врага, который принесёт с собой насилие, 
давление, наркотики и даже Сатану. 

Поэтому в качестве весьма правдоподобного и доста
точно обоснованного ответа на вопрос о причинах ухода 
людей в новые религиозные объединения нередко выдви
гается предположение об их «зомбировании» и высокой 
эффективности массовых «психилогических опытов», при
менительно к сознанию молодого человека. 

Такие предположения становятся катализатором даль
нейшей полемики о правовом статусе деятельности новых 
религиозных организаций в России. Имеют ли они право 
наравне с другими религиозными организациями осуществ
лять свою деятельность среди верующих, заниматься 
миссионерством, благотворительностью, обучением? При
ходится признать, что однозначного ответа на все вопро
сы нет — ведь образ того, кто пожертвовал всем своим 
имуществом, бытовыми удобствами, отдал свои знания и 
свободное время на благо некоей религиозной общности, 
часто не согласуется с представлениями наших сограж
дан, привыкших вспоминать о религии только по офици
альным религиозным праздникам. В то же время имен
но за новыми религиозными организациями чаще всего 
закрепляется такое понятие, как «тоталитарная секта», 
затягивающая людей (особенно молодёжь) в культовые се
ти, не считаясь с их собственными желаниями, играя на 
их неопытности и любознательности. Хотя аналогичные 
конфликты не так уж редко встречаются и в традицион
ных религиозных институтах, но подобные аналогии при
водятся нечасто, а сами религиозные институты старают
ся отмежеваться от таких «сектантских настроений», если 
они попадают в поле общественного зрения. 

Почему же всё-таки так происходит, что люди всех 
возрастов становятся последователями новых религиозных 
сообществ, легко доверяют лидерам таких объединений? 



Специалисты считают, что в нашей действительности 
есть дополнительные исторические и психологические 
предпосылки для обращения к «новым» религиям. В част
ности, это воспитанная у многих поколений установка на 
передоверие своей личной судьбы кому-то более опытно
му, умному, авторитетному, сильному. Ведь в любые вре
мена человеческой истории люди, проживающие даже во 
вполне благополучных в социально-экономическом отно
шении странах, нуждаются в мессии — спасителе или в 
каком-либо другом всемогущем авторитете. 

К сожалению, надо отметить, что наше общество в си
лу отсутствия преемственности религиозной культуры, 
низкого уровня религиоведческого образования, стихий
ности нынешнего религиозного возрождения становится 
питательной средой для возникновения религиозных 
учений, далеко выходящих за рамки любой традиции. 
Поэтому молодёжь поддерживает идею мирового религи
озного духовно-нравственного единства. Эта идея была 
сформулирована лидерами новых религиозных движений 
ещё в эпоху «всемирной Иисус-революции» (60-е гг. XX в.) . 
Она и по сей день не утратила своей актуальности среди 
той части подрастающего поколения, которая сознательно 
стремится изменить этот мир к лучшему. 

Педагогам и родителям, которые должны с уважением 
относиться к выбору молодых людей, следует помнить, 
что мотивация любого молодого человека, выбирающего 
те или иные жизненные приоритеты (в том числе и в ре
лигиозной сфере), основывается на естественных челове
ческих потребностях, таких, как потребность в безопас
ности. Эта важнейшая для человека любого возраста 
потребность обосновывается в новых религиозных объеди
нениях следующими факторами. 

Все члены общины, церкви или религиозной группы 
(секты) стоят друг за друга. Они защищают своих собрать
ев, несмотря на их социальный статус, национальную или 
расовую принадлежность, государственные барьеры, так 
как все они единая сплочённая «семья избранных». По
требность в безопасности реализуют не только земные 
собратья, но и сам Небесный Отец, или Абсолют , или 
Вселенная — Высший Разум, Учитель . Безопасность га
рантируется не только в земной жизни, но и после смер
ти. Потребность в любви и немотивированной заботе реа
лизуется посредством приобретения в рамках данной 
конкретной общины, церкви или религиозной группы лю
бящих и заботливых «братьев» и « с е с т ёр» ; все они 
принадлежат Богу; любимы Богом, которому они служат. 

Потребность в самооценке, самореализации — ещё два 
важных фактора. Последователи всех религий верят тому, 
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что они — единственные стоящие на верном пути, их лю
бит Учитель и сам Бог, который им доверяет реализовать 
самое важное дело — Спасение. Все свои действия и по
мыслы они посвящают Богу, Высшему Разуму, Учителю. 

В обществе единомышленников, собранных самим 
Богом (Учителем, Отцом), раскрывается как потенциал 
лидера, так и потенциал ведомой личности. Община, цер
ковь или религиозная группа (секта) выступает как орга
низация, аккумулирующая таланты и чаяния последо
вателей, и предоставляет им возможности для самореали
зации. 

Следует признать, что проблема неформальных (в том 
числе религиозных) объединений отнюдь не открытие по
следних лет, не внезапно возникший социальный феномен, 
а постоянный спутник нашего общества. Постоянное вос
производство религиозных маргиналов и неформалов не 
является основанием для подмены понятий религиозной 
свободы и вседозволенности. Именно здесь проходит гра
ница между смыслом общественного порядка и автономи
ей личности, духовным насилием и правом на самовыра
жение и свободу в выборе мировоззрения. Поэтому в рос
сийском законодательстве, регулирующем деятельность 
религиозных организаций, закреплён перечень видов дея
тельности, осуществление которых имеет высокую сте
пень общественной опасности, квалифицируется как на
рушение неотчуждаемых прав человека или преступные 
деяния, а не как «нетрадиционные» религии или вероис
поведания, с которыми надо бороться. Такая преступная 
деятельность влечёт за собой не только ликвидацию рели
гиозной организации, но и запрет на её деятельность по 
решению суда (Федеральные законы «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» и «О противодействии 
экстремистской деятельности») . 

Органы прокуратуры Российской Федерации, регистри
рующие органы местного самоуправления могут вносить в 
суд представления о ликвидации или запрете религиоз
ных организаций или групп. При этом, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, международным и 
российским законодательством, следует разграничивать 
противозаконную деятельность религиозного объединения 
и его отдельных членов. Совершение последними право
нарушений и преступлений, мотивированных личными 
интересами, предполагает ответственность только конк
ретных граждан, не затрагивая религиозное объединение 
и иных его членов. 

Отношение самих религиозных организаций к новым 
религиозным объединениям и их последователям куда бо
лее жёсткое. Например, апеллируя к проблеме духовной 
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безопасности, Архиерейский собор Русской православной 
церкви в 1994 г. принял определение «О псевдохристи
анских сектах, неоязычестве и оккультизме» , в котором 
все «новые» религии объявлены несовместимыми с хрис
тианством, а люди, разделяющие учение этих объедине
ний и способствующие их распространению, — «отлучив
шими себя от православной церкви». 

Говоря о духовной безопасности, нельзя обойти сторо
ной сферу образования. В соответствии с конституцион
ным принципом отделения религиозных объединений от 
государства Федеральный закон «О свободе совести и о ре
лигиозных объединениях» , а также Закон Российской 
Федерации «Об образовании» устанавливают, что государ
ство должно обеспечивать светский характер образования 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Следует помнить, что международные правовые нормы 
устанавливает «государство при осуществлении любых 
функций, которые оно принимает на себя в области обра
зования и обучения, уважает право родителей обеспечи
вать... чтобы такие образование и обучение соответствова
ли их собственным религиозным и философским убежде
ниям» (Протокол № 1 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, 1952 г . ) . 

В соответствии с Конвенцией ООН о борьбе с дискри
минацией в области образования, которая вступила в си
лу в 1962 г., любое «различие, исключение, ограничение 
или предпочтение по признаку... языка, религии, полити
ческих или иных убеждений, национального или социаль
ного происхождения, экономического положения или 
рождения, которое имеет целью или следствием уничто
жение или нарушение равенства отношения в области об
разования» трактуется как дискриминация. 

Основываясь на принципах светского характера рос
сийского государства, в целях обеспечения соблюдения 
норм международных актов о правах человека система 
образования может и должна содействовать религиозным 
объединениям в реализации ими общественно значимых 
культурно-просветительских программ и мероприятий, со
действовать интеграции личности в национальную и ми
ровую культуру. 

Обществу необходимо осознать связь религиозных экс
периментов с кризисом традиционных институтов семьи, 
школы и, конечно, самих традиционных религиозных 
институтов; с драматическим разрывом между поколени
ями, глобализацией и унификацией мира и множеством 
других факторов, развёртывающихся в конкретный исто
рический период. Поэтому поиски «виноватых» сродни 

Ю З Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Р а з д е 

сегодня средневековой «охоте на ведьм». Только толера
нтное отношение к инакомыслию и наказание лишь за 
действительные проступки, а не за иноверие или ереси 
может привести нас к подлинному «миру любви» , о кото
ром говорится в Библии, «миру мудрости», которому учат 
Коран и Тора, «миру упорядоченности», предлагаемому 
нам буддистами. 

Глоссарий 

А б с о л ю т — п о н я т и е , о б о з н а ч а ю щ е е н и к е м и н и ч е м н е о б у с л о в л е н 
н у ю , « с в о б о д н у ю и с о в е р ш е н н у ю , с а м о д о с т а т о ч н у ю и в е ч н у ю , в с е о б ъ е м 
л ю щ у ю и и з н а ч а л ь н у ю д л я в с е г о ж и в о г о и н е ж и в о г о м и р а с у щ н о с т ь . 
Д а н н о е п о н я т и е с о д е р ж и т с я в р а з л и ч н ы х ф и л о с о ф с к и х и б о г о с л о в с к и х 
с и с т е м а х . В р а м к а х н о в ы х р е л и г и о з н ы х о б ъ е д и н е н и й д а н н о е п о н я т и е 
н а и б о л е е п о п у л я р н о в с р е д е а д е п т о в в о с т о ч н ы х р е л и г и о з н ы х у ч е н и й , 
в к л ю ч а я п о с л е д о в а т е л е й в о с т о ч н ы х е д и н о б о р с т в . 

Е р е с ь — г р е ч . выбор, убеждение, образ мыслей. В с о в р е м е н н о м 
п о н и м а н и и д а н н о е п о н я т и е н е о т д е л и м о о т е г о ц е р к о в н о й и н т е р п р е т а ц и и , 
с в я з а н н о й с и с т о р и е й В с е л е н с к и х х р и с т и а н с к и х с о б о р о в , о п р е д е л и в ш и х 
е р е с ь , к а к с о з н а т е л ь н ы й и п р е д н а м е р е н н ы й о т к а з и л и у к л о н е н и е о т 
с ф о р м у л и р о в а н н о г о С и м в о л а в е р ы . В н а с т о я щ е е в р е м я е р е с ь т р а к т у е т с я 
е щ ё ш и р е , п о д р а з у м е в а я л ю б о е и н а к о м ы с л и е , о т с т у п л е н и е о т о ф и ц и а л ь 
н о й и л и о б щ е п р и н я т о й т о ч к и з р е н и я , как в р е л и г и о з н о й , так и в иных с о 
циальных с ф е р а х . 

Н е о я з ы ч е с т в о — о б о б щ ё н н о е н а з в а н и е ( р а з н о в и д н о с т ь ) н о в ы х р е л и 
г и о з н ы х о б ъ е д и н е н и й и д в и ж е н и й , о с н о в а н н ы х н а р е к о н с т р у к ц и и д р е в н и х 
я з ы ч е с к и х в е р о в а н и й , о б р я д о в и о б ы ч а е в . В о т л и ч и е о т с о б с т в е н н о я з ы 
ч е с т в а , ф о р м и р о в а в ш е г о с я с т и х и й н о н а о с н о в е и д е а л и з а ц и и п р и р о д ы и 
е ё я в л е н и й в т е с н о й с в я з и с р о д о п л е м е н н о й к у л ь т у р о й , н е о я з ы ч е с т в о 
п р е д с т а в л я е т с о б о й с о з н а т е л ь н о е о т р и ц а н и е т е х н о г е н н о г о о б щ е с т в а и 
к у л ь т и в и р о в а н и е б о ж е с т в е н н о й с у т и р а з л и ч н ы х п р и р о д н ы х ( к о с м и ч е с к и х ) 
с и л и я в л е н и й , д о п о л н я е м о е с о в р е м е н н ы м и н а у к о о б р а з н ы м и и д е я м и о 
р а з в и т и и ч е л о в е к а и м и р а . С т о р о н н и к и э т о г о р е л и г и о з н о г о н а п р а в л е н и я 
о т н о с я т с я к д а н н о м у т е р м и н у с н е п р и я з н ь ю , п р е д п о ч и т а я г о в о р и т ь о 
« Р о д н о в е р и и » , « Т р а д и ц и и » , « с о в р е м е н н о м я з ы ч е с т в е » , « в е д и з м е » . И д е о 
л о г и и п о с л е д о в а т е л и н е о я з ы ч е с г в а , к а к п р а в и л о , н е с к р ы в а ю т с и н к р е т и 
ч е с к и й х а р а к т е р с в о и х у ч е н и й , х о т я и в о з в о д я т и х о с н о в ы к н е к и м т р а 
д и ц и я м , к о р н и к о т о р ы х у х о д я т в г л у б о к у ю д р е в н о с т ь . 

Р е л и г и о з н о е о б ъ е д и н е н и е — о б щ н о с т ь в е р у ю щ и х , о б л а д а ю щ а я 
р а з л и ч н ы м и о р г а н и з а ц и о н н ы м и ( и н с т и т у ц и о н а л ь н ы м и ) х а р а к т е р и с т и к а м и : 
община, группа (секта), церковь, деноминация, конфессия. В з а к о н о д а 
т е л ь с т в е Р Ф — д о б р о в о л ь н о е о б ъ е д и н е н и е г р а ж д а н Р Ф , и н ы х л и ц , п о с 
т о я н н о н а з а к о н н ы х о с н о в а н и я х п р о ж и в а ю щ и х н а т е р р и т о р и и Р Ф , о б р а 
з о в а н н о е в ц е л я х с о в м е с т н о г о и с п о в е д а н и я и р а с п р о с т р а н е н и я в е р ы 
и о б л а д а ю щ е е с о о т в е т с т в у ю щ и м и э т о й ц е л и п р и з н а к а м и : в е р о и с п о в е 
д а н и е , с о в е р ш е н и е б о г о с л у ж е н и й , д р у г и х р е л и г и о з н ы х о б р я д о в и ц е р е 
м о н и й , о б у ч е н и е р е л и г и и и р е л и г и о з н о е в о с п и т а н и е с в о и х п о с л е д о 
в а т е л е й . 

Т е о с о ф и я — г р е ч . божественная мудрость, богопознание и л и сверх
человеческое знание — р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к о е у ч е н и е о « с к р ы т ы х » 
с п о с о б н о с т я х ч е л о в е к а и о б и х р а з в и т и и , о т к р ы в а ю щ е м путь д о с т и ж е н и я 
а б с о л ю т н ы х з н а н и й , в п л о т ь д о б е с с м е р т и я . О с н о в о п о л о ж н и ц е й д а н н о г о 
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у ч е н и я я в л я е т с я Е.П. Б л а в а т с к а я , к о т о р а я р а т о в а л а з а с и н т е з н о в е й ш и х 
н а у ч н ы х д о с т и ж е н и й ( г л а в н ы м о б р а з о м в с ф е р е п с и х о л о г и и и к о с м о с а ) и 
с а к р а л ь н о г о м и с т и ч е с к о г о о п ы т а в с е х р е л и г и й и ф и л о с о ф с к и х с и с т е м . 

У ф о л о г и я — а н г л и й с к а я а б б р е в и а т у р а Н Л О ( н е о п о з н а н н ы х л е т а ю щ и х 
о б ъ е к т о в ) — UFO ( u n i d e n t i f i e d f ly ing o b j e c t ) — к о м п л е к с р а з л и ч н ы х н е о б ъ 
я с н и м ы х ф а к т о в , и х и с с л е д о в а н и й и т е о р и й о б э т о м , о с н о в а н н ы х н а и з у 
ч е н и и п р о б л е м а т и к и н е и з в е с т н ы х н а у к е я в л е н и й , р а с с м а т р и в а е м ы х в к а 
ч е с т в е в м е ш а т е л ь с т в а в н а ш м и р и н о п л а н е т н ы х в ы с о к о р а з в и т ы х с у щ е с т в . 

Ц е р к о в ь — 1) о б ъ е д и н е н и е в т а и н с т в е к р е щ е н и я в с е х ж и в у щ и х с е й 
ч а с и р а н ь ш е , а т а к ж е б у д у щ и х п о к о л е н и й л ю д е й , в е р я щ и х в И и с у с а 
Х р и с т а к а к Б о г о ч е л о в е к а , и с к у п и т е л я г р е х о в ч е л о в е ч е с к и х и С п а с и т е л я ; 
2) о б щ н о с т ь х р и с т и а н , о б ъ е д и н ё н н ы х п о к о н ф е с с и о н а л ь н о м у п р и з н а к у , 
н а п р и м е р , к а т о л и к и , п р а в о с л а в н ы е ; 3 ) и е р а р х и ч е с к и с т р у к т у р и р о в а н н ы й 
о б щ е с т в е н н ы й и н с т и т у т , и м е ю щ и й с в о и х в н у т р е н н и х р у к о в о д и т е л е й ( и е 
р а р х о в ) , с л у ж и т е л е й ( к л и р ) и р я д о в ы х ч л е н о в ( м и р я н ) ; 4) к у л ь т о в о е с о 
о р у ж е н и е . 
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Раздел 4. СВЕТСКАЯ ЭТИКА 
Глава 1. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭТИКИ 
Влияние этики на жизнь и характер личности и обще

ства трудно переоценить. Это система знаний, помогаю
щая судить о том, что следует и чего не следует делать, 
отличая добро от зла, прекрасное от безобразного. Всё 
многообразие этих знаний можно свести к моральным по
нятиям, суждениям и нормам. 

Моральные понятия являются отображением в отдель
ном слове различных проявлений и оттенков добра и зла. 
Таковы понятия честности, щедрости, великодушия, чут

кости, лживости, скупости, мстительности, чёрствости 
и т. д. В каждом из естественных языков таких слов 
сотни. 

Моральные суждения и нормы строятся на основе мо
ральных понятий и составляют большой список оценок и 
предписаний, наставлений, запретов, приуроченных к раз
личным жизненным ситуациям и положениям: «Стыд — 
страх перед ожидаемым бесчестьем», «Мужество — стой
кость в исполнении должного» , «Получив добро — пом
ни, а сделав — забудь», «Не похваляйся своими успеха
м и » . К числу развёрнутых моральных суждений можно 
отнести этические рассказы, притчи, басни. 

Этические знания человек получает и осваивает с ран
него детства, поддерживая с их помощью необходимый 
уровень согласия и порядка в обществе. Неэтично, некра
сиво браниться, сорить, обманывать, красть, завидовать, 
обижать слабых, предавать друзей. С этических позиций 
оценивает ребёнок не только собственное поведение, сло
ва и поступки сверстников, но и поведение взрослых, в 
том числе и родителей. 

В быту, в повседневном взаимодействии человека с ми
ром этические знания служат средством постоянного и 
действенного контроля и самоконтроля мышления и по
ведения. Через представления о нравственном и безнрав
ственном, приличном и неприличном, прекрасном и урод
ливом люди познают и оценивают сложный, противоречи
вый мир в себе и вокруг себя, выбирая на этой основе 
приемлемые формы поведения и стиля жизни. Этика, по 
мнению известного английского философа Дж. Мура, мо
жет нам подсказать, какую из альтернатив, л ежащих 
в границах нашего выбора, лучше предпочесть. 

Среди сил, формирующих действительность, нрав
ственность является первой, хотя нынешнее время вы
двигает на первый план политические и экономические 
задачи. При наличии очевидной связи между добрым 
и прекрасным следует признать, что прекрасное являет
ся элементом целого, которое есть добро само по себе 
( А . Швейцер) . 

Определение этики как отдельного раздела философии 
связано с именем древнегреческого философа Аристотеля 
(384 322 до н. э . ) . В основе используемого для этого тер
мина лежит греческое слово ethos — этос, что означает 
«привычка, обычаи, нравы» . В переводе на латинский 
язык, сделанном впервые римским оратором и мыслите
лем Цицероном, слову ethos соответствует mores и произ
водные от него moralis — моральный и moralitas — 
мораль. В русском языке в таком же значении использу
ются термины «нравственный», «нравственность». 



В определённом смысле можно утверждать, что понятия 
«этика» , «нравственность», «мораль» совпадают. В обы
денной речи, а зачастую в научной и научно-методической 
литературе они употребляются как синонимы. Однако 
в отечественной философии сложилась традиция разли
чать эти понятия. Под этикой подразумевают теоретичес
кое знание, науку, а под моралью и нравственностью — 
изучаемый этой наукой предмет — моральное (нравствен
ное) сознание и поведение. Это не значит, что подлинной 
реальностью этики являются лишь системы абстракт
ного знания, этика — наука о том, что должно быть, 
а не о том, что на самом деле есть и может дыть. Эти
ка — наука о морали и в определённой степени элемент 
самой морали. 

Существует также условное, но важное с психологичес
кой точки зрения разграничение морали и нравственнос
ти. Мораль — это заданные этикой конкретные правила 
и предписания поведения. Нравственность — внутренняя 
предрасположенность и потребность соблюдать эти прави
ла. Мораль в таком понимании предстаёт как нечто внеш
нее, что необходимо знать, усваивать, соблюдать. Это ма
териал для социализации, для воспитания. Нравствен
ность, в отличие от этого, соотносима в большей степени 
с воспитанностью, со сложившейся системой моральных 
ценностей. Мораль — это страж снаружи, а нравствен
ность — страж внутри, наша совесть, наши нравственные 
устои. Мораль — это долг, ответственность перед други
ми, а совесть — это ответственность перед самим собой. 

Моральное сознание и понимание. Сфера мораль
ного сознания и понимания представлена сложнейшей 
системой моральных понятий и суждений, ориентирован
ных на этическую рационализацию мира. Моральные по
нятия, которыми оперирует наше сознание, — это добро
детель и порок, верность и предательство, благодарность 
и неблагодарность, сердечность и чёрствость, тактичность 
и бестактность, терпимость и нетерпимость... В самом про
тивопоставлении этих категорий присутствует оценка, по
могающая человеку отличить нравственное от безнрав
ственного. 

Моральные нормы и развёрнутые моральные оценки 
запечатлены в афоризмах, пословицах, притчах, этичес
ких рассказах, баснях, кодексах поведения. Они состав
ляют моральный опыт каждого народа и человечества в 
целом. И этот опыт не только постоянно используется, но 
и обогащается, оттачивается людьми, способствуя разви
тию морального сознания и понимания. Мир предстаёт 
перед нами в этическом измерении. Например, почти у 
всех народов мира в той или иной форме представлено 

«золотое правило нравственности», которое гласит: « Н е 
делай другим того, чего не желаешь себе» . Так сказал 
живший ещё в V I — V вв. до н. э. китайский философ Кон
фуций. И с тех пор норма взаимности остаётся в центре 
всех этических учений. Но в начале прошлого века анг
лийский писатель и драматург Бернард Шоу со свойствен
ным ему английским остроумием и сарказмом отреагиро
вал на это суждение следующим образом: « Н е желайте 
другим того, чего желаете самому себе, у вас могут ока
заться разные вкусы» . 

Причина, казалось бы, шутливого «спора» Бернарда 
Шоу с Конфуцием гораздо глубже и серьёзнее, чем кажет
ся на первый взгляд. Высказывание знаменитого писате
ля служит напоминанием о том, что у разных людей и со
обществ имеются свои не вполне совпадающие представ
ления о благе, о нравственном долге и совершенстве. 
Признавая общее, универсальное в нравственном опыте че
ловечества, мы не можем отвергать различия в отношени
ях к тем или иным конкретным, частным фактам жизни. 
Этого не отрицал и Конфуций, о чём свидетельствует сле
дующий рассказ из его «Бесед и высказываний»: «Е-гун 
сказал Кун-цзы: «У нас есть прямой человек. Когда его 
отец украл барана, сын выступил свидетелем против от
ца » . Кун-цзы сказал: «Прямые люди у нас отличаются от 
ваших. Отцы скрывают ошибки сыновей, а сыновья пок
рывают ошибки отцов, в этом и состоит прямота» . 

Хорошо понимал Конфуций и условность, недостижи
мость провозглашённого им идеала взаимности в отноше
ниях между людьми. Когда один из его учеников по име
ни Цзы-гун (Дуаньму Сы) сказал, что, следуя «золотому 
правилу», он не хочет делать другим того, чего не хочет, 
чтобы делали ему, Конфуций ответил, что этого добиться 
невозможно. Тем самым подчёркивается, что моральному 
совершенству нет предела, между нравственным идеа
лом и реальностью человеческого существования, между 
должным и сущим в моральном сознании и поведении 
есть некоторая дистанция. 

С одной стороны, это дистанция, которую не удаётся 
преодолеть в полной мере, так как идеал нравственного 
совершенства недостижим. С другой стороны, перед нами 
поле свободного выбора, открывающее возможность по-
своему интерпретировать принципы этики, формировать 
собственную шкалу моральных ценностей и приоритетов, 
не всегда совпадающую с той, что задана обществом. Каж
дый человек живёт, постоянно снимая данное, присущее 
самой природе морального сознания противоречие. В за
висимости от того, как и насколько это ему удаётся, мы 
судим о его моральных и волевых свойствах. 



Понятие о нравственном прогрессе и регрессе. 
Глобальная этика. История человечества является ис
торией восходящего развития морали, выделения общих 
для всего человечества универсальных этических ценнос
тей. Так, ещё до формирования мировых религий у лю
дей сложились представления об искуплении вины через 
покаяние и очищение души, через сочувствие и помощь 
страждущему. Эти формы нравственного мышления и по
ведения постепенно оттесняли механические и догмати
ческие формы достижения цели: очищение огнём, золой, 
водой, путём задабривания или , напротив, устрашения 
духов, демонов, принесения им жертв и даров. Существу
ет твёрдое убеждение в том, что, воздерживаясь от зла, 
человек каждодневно и неустанно должен совершать доб
рые дела, спасая и успокаивая собственную душу. 

Под влиянием таких идей происходило смягчение нра
вов, развивалась культура сочувствия, ушли в небытие 
распространённые в прошлом обычаи каннибализма, 
умерщвления стариков, принесения богам человеческих 
жертв. Были ликвидированы жестокие формы публичной 
казни: через сожжение на костре, побивание камнями, 
повешение, отсечение головы гильотиной, отменены раз
личные формы смертной казни. Ещё в середине прошло
го века Дж. Мур, прибегая к более широким обобщени
ям, писал о том, что ни один поступок, называемый убий
ством, ни при каких обстоятельствах не осуществит 
столько добра в универсуме, сколько его несовершение. 

Мораль как система норм и ценностей, постоянно 
трансформируясь, наполняется новым духовным и гума
нистическим содержанием. Приходит право морального 
выбора, возможность решать, как поступать в конкретном 
случае, не нарушая универсальных этических установок. 
При этом следует признать, что в связи со смещением ак
центов в современной жизни с внешних моральных огра
ничений к внутренним нравственным установкам и ори-
ентациям личности, что является особенно характерным 
для нашего сверхскоростного мира, существенно возраста
ет роль этического образования в воспитании подрастаю
щего поколения. Ведь будущее, по мнению оптимистов, 
готовит нам «общество тотальной свободы», где внешние 
сдерживающие программы (мораль) перейдут во внутрен
ние запреты: я не буду так поступать не потому, что это 
неприлично и вызовет осуждение окружающих, а потому, 
что не хочу причинять другому человеку неудобства, 
а люди в своём выборе будут ориентироваться на обще
этические универсальные человеческие ценности. 

Различие между этикой и моралью состоит в том, что 
первая включает в себя всеобщие, неизменные принципы, 

выражающие важнейшие ценности и убеждения личнос
ти и общества, тогда как вторая содержит более специфи
ческие и изменчивые правила, через которые реализуют
ся эти общие принципы. 

Универсальная этика, к которой, по мнению учёных, 
неизбежно придёт человечество в своём развитии, — одно 
из магистральных направлений научного поиска в совре
менной этической теории и одновременно важнейшая 
практическая задача на пути глобализации современного 
мира — создание универсальной (глобальной, планетар
ной, общечеловеческой) этики. Под универсальной этикой 
понимается система ценностей, которая могла бы стать ос
новой для единого культурного пространства всего чело
вечества в будущем или, по крайней мере, в рамках ко
торой уже сейчас приходится вести так называемый диа
лог цивилизаций. Иными словами, глобальная этика 
призвана найти такие безусловные ценности, которые со
держатся во всех культурах и принимаются представите
лями всех этносов, социальных групп и классов, как ве
рующими разных конфессий, так и атеистами. Можно 
сформулировать главную задачу универсальной этики и 
по-другому: она должна выработать такие определения 
добра и зла, которые были бы приемлемы для всех лю
дей, ибо на данный момент то, что признаётся добром в 
одном обществе, может оказаться злом в другом, и наобо
рот, а это, в свою очередь, чревато нарастанием различ
ных видов экстремизма (в чём мы достоверно убеждаемся 
в последние годы) и с лёгкостью может перерасти в но
вую мировую войну. 

Вместе с тем эпоха глобализации, несмотря на вырабо
танные всей историей человечества универсальные этичес
кие ценности и установки, порождает и крайне негатив
ные, неустойчивые и условные характеристики глобаль
ной этики сетевого мира, для которых становятся 
тесными даже предельно общие моральные принципы. 
Стремительность социальных изменений, нарушая преем
ственность культуры, приводит к нравственному регрессу, 
парадоксальным образом нарушая общий процесс гумани
зации и либерализации общественной и личной жизни. 

Для обозначения таких состояний французский социо
лог конца X I X в. Эмиль Дюркгейм, например, ввёл поня
тие аномии (букв, «без норм» ) , понимая под этим неоправ
данное ослабление и рассогласование ценностей и норм, 
утрату эффективности нравственных рамок, регулирую
щих общественную и индивидуальную жизнь. 

К крайним проявлениям и последствиям аномии отно
сят обычно суицидогенные импульсы и суицид. Следует 
включить сюда и наиболее жестокие, бессмысленные фор-



мы насилия, а также другие проявления деградации куль
туры, в не меньшей степени расшатывающие устои обще
ственной жизни. 

Американский социолог Г. Блумер выделял форму соци
ального самочувствия, именуемую социальным беспокой
ством. Характерными для социального беспокойства явля
ются, с одной стороны, смутные предчувствия и страхи, 
растерянность и неуверенность, инертность и внушаемость, 
а с другой — агрессивность и повышенная раздражитель
ность, носящая часто суетливый, беспорядочный характер. 
Это состояния, близкие к панике, страху, унынию. 

Обычно такого рода спады морального состояния обще
ства и личности являются результатом каких-либо боль
ших социальных, экономических катаклизмов: социальная 
революция, экономический кризис. В состоянии аномии 
находилось и российское общество, что было обусловлено 
распадом Советского Союза, болезненным переходом к ры
ночной экономике. В состоянии вялотекущей аномии на
ходится сейчас всё мировое сообщество: в период эконо
мического кризиса, поразившего с 2009 г. всю планету, 
стали очевидными издержки глобальной этики, которая 
может обернуться для человечества и глобальным хаосом. 

Глобальные проблемы, катастрофы, войны, с одной 
стороны, и экология — с другой, стимулируют разработ
ку глобальных проектов спасения планеты и человеческой 
цивилизации и международных усилий и действий, нап
равленных на их реализацию. «Глобальное образование», 
принципы которого нацелены на осмысление глобальных 
проблем и выработку ответственности за всё происходя
щее на планете, уже практикуется во многих американ
ских и европейских школах. Без универсальных челове
ческих ценностей, связывающих людей, не может быть 
мира и единства. Именно они должны лежать в основе 
жизнедеятельности современного человеческого общества 
и эффективного диалога между разными государствами, 
группами и сообществами, как бы они ни отличались друг 
от друга по своим расовым, национальным, социальным, 
религиозным и иным признакам. 

Глава 2. СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
ГРАЖДАНСКАЯ ЭТИКА В ОСНОВЕ 
СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Светское государство — это конституционно-правовая 
характеристика государства, означающая отделение его от 
церкви и разграничение сфер их деятельности. Вопрос, 
однако, в том, каковы должны быть эти разграничения 
и как они могут реально проявляться на практике, ска

жем, в сфере образования. Однозначного ответа на этот 
вопрос, как считают специалисты, нет. Для российского 
законодательства понятия «светскость» и, например, 
«веротерпимость», как принцип, определяющие основа
ния отношений государства и религии, достаточно новы и 
только ещё складываются; в мировой же практике светс
кость включает в себя различные модели взаимоотноше
ний между государством и религиозными организациями 
во многих сферах — от полного разделения сфер действий 
до возможных вариантов тесного сотрудничества. 

Светскость означает признание в качестве ценности и 
фактическое наличие в общественных отношениях свобо
ды верования, свободы совести, убеждений и мысли и 
выступает как ценностная этическая категория, идеал, 
неразложимый без остатка на формальные и статические 
признаки, точно так же, как понятие свободолюбия или 
понятие веры. Как утверждает Н. Ф. Козырев, понимание 
светскости должно вызревать в недрах общественного соз
нания методом проб и ошибок, поскольку подлинная свет
скость — это одна из важнейших общественных добродете
лей , продукт гражданского самосознания, социального 
творчества граждан. 

Принцип светскости в образовании подразумевает 
соблюдение равновесия между правами на свободное 
религиозное самовыражение, право на образование в со
ответствии с семейными традициями и право на свободу 
совести и убеждений. 

Гражданское общество — это система социальных 
отношений и институтов, действующая независимо от 
политической власти и способная влиять на неё, явля
ющаяся общностью автономных индивидов и автоном
ных социальных субъектов. Гражданское общество харак
теризуется следующими параметрами: высоким уровнем 
демократических принципов; соблюдением закона; взаи 
моотношением властей и оппозиции, регулируемым 
нравственными принципами; защищённостью индивида 
от деспотизма и произвола властей; ограничением наси
лия; доверием ко всем членам общества; защитой прав и 
свобод граждан ( Т . В. Мишаткина , 3. В. Бражникова, 
А . И . Мушинский) . 

Основные характеристики гражданской этики: 
— гражданская этика базируется на принципе социаль

ной справедливости как возможности и гарантии дости
жения каждым человеком своих целей; в её основе лежат 
права человека, защищенные законом; 

— гражданская этика отстаивает духовный суверени
тет личности: это означает, что нравственный образ 
жизни не навязывается извне (большинством, политичес-



кими лидерами и иными «воспитателями», решающими 
за граждан, в чём заключается их долг, совесть и счастье), 
а определяется личным стремлением человека; 

— для гражданской этики характерно преобладание 
личного интереса над общественным, свободы определе
ния личных целей и успешности индивидуальной дея
тельности (благо общества при подобной позитивной сво
боде выступает как непреднамеренный, но закономерный 
итог индивидуальной деятельности людей) ; 

— важная черта гражданской этики — плюрализм, 
предполагающий право каждого на собственное понима
ние личного интереса и на действия, ведущие к его до
стижению, а нравственным идеалом при этом выступает 
активная гражданская позиция ( М . В. Мишаткина) . 

Этический императив гражданского общества предпо
лагает постоянное добровольное уважение к другому, тре
бует понимания поступков других, пользования свободой, 
собственной иерархией ценностей и на их основе принятия 
личных решений под личную ответственность ( А . А. Гу
сейнов, В. И. Бакштановский). 

В гражданском обществе этика гражданственности 
выступает результатом и показателем нравственной куль
туры общества и основывается на общечеловеческих 
моральных нормах и ценностях и нормах общества, обес
печивающих ему стабильность и устойчивость развития. 

Глава 3. ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ЭТИКИ 

Ценностный аспект этики является важным в воспита
нии, духовно-нравственном развитии, становлении и со
циализации личности и связан с проблемой личностного 
самоопределения, приобретающей особую актуальность 
в связи с глубокими и стремительными социальными из
менениями в современном мире, утратой нравственных 
ориентиров, возросшим количеством негативных факто
ров, влияющих на молодёжь. 

Смысл самоопределения состоит в способности человека 
строить свою индивидуальную историю, в умении посто
янно переосмысливать свою сущность ( П . Г. Щедровиц-
кий ) . В контексте психолого-педагогического аспекта 
самоопределение понимается как относительно самостоя
тельный этап социализации, сущность которого заключа
ется в формировании у человека осознания цели и смысла 
жизни, соотнесение своих желаний, личных качеств, воз
можностей с предъявляемыми к нему требованиями со 
стороны окружающих и общества. 

Осмысливая мир, вступая в отношения с другими 
людьми, человек решает, что для него важно, и опреде

ляет своё ценностное отношение к миру, окружающим 
людям, самому себе. Ценности не разъединяют, а, напро
тив, объединяют людей в общности любого уровня, вклю
чая в это единство человечности весь мир. 

Уровень развития личности — это уровень его сущест
вования в мире смыслов и ценностей, где основная плос
кость движения — нравственно-ценностная. Любой человек 
является носителем определённых социальных ролей, со
знательно и ценностно определяющим свою жизнедеятель
ность. Это позволяет ему при любых условиях оставаться 
активным участником гражданского общества, человеком, 
мыслящим свой земной путь как жизнетворчество. Одна
ко единство этого понимания ценностей, как считают спе
циалисты, сразу же заканчивается, если речь заходит о 
ценностях определённых сфер деятельности человека или 
национальных и государственных образований. Для сов
ременного российского общества, характеризующегося 
нестабильным состоянием на современном этапе его разви
тия, например, типичным является то, что оно находится 
в состоянии поиска новой ценностной системы, которая 
должна учитывать, с одной стороны, мировой демократи
ческий опыт, а с другой — исторические традиции разви
тия Российского государства, причём гражданские цен
ности не только царской России, но и социалистической 
демократии СССР, демократического общества. Ситуация 
сложна ещё и тем, что для современного российского об
щества характерен разрыв традиций в передаче ценнос
тей. Кроме того, известно, что и общепризнанные демо
кратические ценности не постоянны. При всей сложности 
определения ценностей для формирования российского 
гражданина особое значение имеют не только общепри
знанные ценности демократического общества, но и тради
ционные для российской культуры (патриотизм, служение 
Отечеству, приоритет духовно-нравственных ценностей, 
справедливость и милосердие, способность к сопереживанию 
и толерантность) (см.: Гордин А. И. Некоторые подходы к 
раскрытию сущности понятия «ценностное самоопределе
ние взрослого человека»//http://www.education.rekov.ru). 

Проблема личностного самоопределения связана преж
де всего с содержанием этики: этическими ценностями 
и основными этическими проблемами. 

К этическим ценностям относятся: 
• главные человеческие ценности, которые в боль

шей или меньшей степени входят в другие этические цен
ности (ценность жизни, сознания, деятельности, сострада
ния, силы, свободы воли, предвидения, целеустремлён
ности); 
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• добродетели (справедливость, мудрость, смелость, са
мообладание, любовь к ближнему, правдивость и искрен
ность, верность и преданность, доброта и сострадание, 
доверие и вера, скромность и смирение); 

• более частные этические ценности (способность да
рить другим своё духовное богатство, ценность личнос
ти, любовь, направленная на идеальную ценность чужой 
личности) . 

Ценность — это понятие, выражающее определённую 
значимость для нас. Все понятия морали имеют ценност
ный аспект. Высшие моральные ценности — смысл жиз
ни, свобода, счастье — представляют идеи, организую
щие нравственный мир личности в целом и оказывающие 
регулятивное воздействие на её поведение. Поэтому каж
дый должен определиться в них самостоятельно, ведь 
проблемы эти носят личностный характер. К важнейшим 
ценностям относятся ценности природы, жизни, этиоло
гии, образования, культуры, собственно духовные цен
ности — всё то, что составляет общечеловеческие ценнос
ти ( Н . Д. Никандров). 

Свобода как нравственная ценность является важней
шей этической ценностью. Без неё невозможны нравствен
ные поступки, поскольку они совершаются по свободному 
выбору личности. Однако, как справедливо замечают фи
лософы, если свобода у личности есть, это предполагает 
возможность свободного выбора не только добра, но и зла. 
Тогда и отсутствие, и наличие свободы в каком-то смыс
ле губительны для морали. 

В философско-этической мысли существуют две край
ние точки зрения на проблему свободы: 

• фатализм, согласно которому всё в мире имеет од
нозначные причины и следствия, а потому человеческие 
поступки предопределены силами, находящимися вне 
нашей власти (Богом, роком, физическими закономернос
тями и т. д . ) . Руководствуясь фаталистическими пред
ставлениями, нетрудно прийти к безнравственному пове
дению: раз от меня ничего не зависит, то можно посту
пать как угодно; 

• волюнтаризм (от слова « в о л я » ) , согласно которому 
человек абсолютно свободен в моральных решениях и дол
жен поступать, исходя лишь из своей сущности, своих 
убеждений и желаний. Руководствуясь подобными убеж
дениями, человек также закономерно приходит к безнрав
ственному поведению под лозунгом «что хочу, то ворочу» 
(Е. В. Беляева). 

Задачей этики является определение связи между сво
бодой и моралью — она такова, что подлинная свобода 
есть внутри морали. Выбор добра ведёт к нравственной 

свободе, выбор же зла ведёт к безнравственной свободе. 
В любом случае выбор зла — результат несвободы челове
ка. Под внешним давлением или под действием собствен
ных страстей человек пренебрегает моральными соображе
ниями ради иных ценностей. Совершая безнравственные 
деяния (кажущиеся свободными), человек зачастую оказы
вается связанным их последствиями. То , что начиналось 
по собственной воле, продолжается уже по воле обстоя
тельств. Поэтому этика постоянно предупреждает о том, 
что выбор зла — это путь к нравственной несвободе, ги
бельный для человека. Важнейшими этическими ценнос
тями являются добродетели. Так, академик Н. Д. Никанд
ров указывает на то, что в наше прагматическое время это 
понятие употребляется достаточно редко, а между тем оно 
глубоко по содержанию и восходит смыслом к идеалам 
физического и нравственного совершенства человека, 
к исполнению нравственных заповедей и запретов и ста
новится сегодня важнейшей задачей воспитания. 

Основными проблемами этики являются : проблема 
добра и зла, проблема смысла жизни и назначения чело
века в ней, проблема справедливости, проблема должно
го. Смысл жизни, смысл бытия — философская и духов
ная проблема, имеющая отношение к определению конеч
ной цели существования, предназначения человечества, 
человека как биологического вида, одно из основных ми
ровоззренческих понятий, имеющее огромное значение 
для становления духовно-нравственного облика личности. 
Вопрос о смысле жизни понимается также как и субъек
тивная оценка прожитой жизни и соответствия достигну
тых результатов первоначальным намерениям, как осмыс
ление человеком содержания и направленности своей 
жизни, как проблема воздействия человека на окружаю
щую действительность и постановки человеком целей, вы
ходящих за рамки его жизни. В этом случае подразуме
вается необходимость найти ответы на вопросы: в чём сос
тоят жизненные ценности? Что является целью жизни? 
Зачем (для чего) жить? 

Вопрос о смысле жизни — одна из традиционных 
проблем философии, теологии и художественной литера
туры. В них она рассматривается преимущественно с точ
ки зрения определения, в чём состоит наиболее достойный 
человека смысл жизни. 

Ответы на вопросы о смысле жизни формировали и на
уку. Сегодня наука может ответить с некоторой опреде
лённостью на такие вопросы: как именно?.. При каких 
условиях?. . Что будет, если?. . Вопросы же: в чём цель 
(смысл) жизни? Зачем мне жить? — остаются в рамках 
только философии и теологии. 



Учёные считают, что проблема смысла жизни порож
дена особым характером человеческого бытия — это ин
дивидуальное бытие-к-смерти. Осознание конечности жиз
ни заставляет человека задуматься о её смысле. Утрата 
смысла жизни обесценивает всю нравственную деятель
ность человека, поэтому «борьба за смысл» — одна из 
главных задач этики. 

Решение проблемы смысла жизни тесно связано с от
ветом на вопрос: обладает ли земная человеческая жизнь 
самостоятельной ценностью? В этике существуют два 
взгляда на проблему. Имманентная традиция предполага
ет, что сама земная жизнь обладает ценностью. Человек 
должен активно использовать отпущенный срок для при
общения к нравственным ценностям действительности. 
Смысл жизни — в ней самой, в её реальных проявлени
ях. Учёные определили, какие именно проявления жизни 
придают ей нравственную ценность: например, гедонизм 
исходит из того, что смысл жизни заключается в удоволь
ствиях, в наслаждении жизнью (школа киренаиков). Од
нако этика давно зафиксировала преходящий характер 
наслаждений, а также разрушающее воздействие удоволь
ствий на личность, сосредоточившуюся исключительно на 
них. Эвдемонизм утверждает, что смысл жизни состоит 
в достижении счастья, которое может быть определено как 
реализация важнейших разумных целей человека (Аристо
тель, Фейербах) . В утилитаризме смысл жизни состоит 
в получении пользы (эгоистический вариант) или прине
сении пользы (альтруистический вариант); социологизм 
ориентирован на то, что смысл жизни состоит в успешной 
деятельности в обществе («теория разумного эгоизма») . 

Земная жизнь не обладает самостоятельной ценностью, 
так как, утверждает трансцендентная традиция, она всег
да несовершенна, несправедливо устроена, непригодна для 
реализации истинных ценностей. Для личности земное су
ществование является испытательным или подготовитель
ным периодом по отношению к подлинной жизни. Пред
полагается, что смысл придаётся жизни некой ценностью, 
находящейся за пределами этой жизни (трансцендентной 
ценностью). Данная традиция реализуется в двух основ
ных вариантах: 

• религиозные учения базируются на том, что смысл 
придаётся жизни Творцом и если Он предусмотрел смысл 
каждого элемента сотворенного Им мира, то задача лич
ности — осознать своё божественное предназначение, что 
и придаёт её существованию абсолютный смысл. Пости
жение этого смысла возможно благодаря вере; 

• философские учения интерпретируют трансцендент
ный смысл жизни как проистекающий из идеального 

закона, по которому развивается всё бытие. В роли такого 
закона может выступать карма (в буддизме), дао (в дао
сизме), «мир идей» у Платона или «абсолютная идея» 
у Гегеля. Познать закон, при согласии с которым жизнь 
становится осмысленной, возможно с помощью разума. 
Трансцендентная традиция позволяет придать смысл са
мому ничтожному существованию. Даже если повседнев
ная жизнь человека лишена удовольствий, счастья, поль
зы и социальных успехов, она может получать оправда
ние «в высшем смысле» (Е. В. Беляева). 

Глава 4. НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, 
ИЛИ ЗАКОНЫ ЭТИКИ 

Существуют различные системы этики: этика Древней 
Греции, этика индуизма, конфуцианская этика. Каждая 
из них предлагает свою модель нравственности, выдвигая 
на первый план ограниченное число ключевых, всеохва
тывающих понятий: человечность, почтительность, муд
рость и т. п. Такие понятия получают статус нравствен
ных принципов, или законов, на которых держится зда
ние этики. 

Все другие, частные моральные понятия группируются 
вокруг нравственных законов, выполняя функции их 
внутреннего оправдания и аргументации. Например, чело
вечность как нравственный принцип, или закон, опирает
ся на такие понятия, как сострадание, чуткость, внима
тельность, готовность простить или помочь. Нравственный 
закон почтительности реализуется через уважение, дели
катность, скромность, послушание, тактичность, благого
вейное отношение к миру. 

В разных системах этики используется различный на
бор моральных законов. В Древней Греции к числу глав
ных моральных принципов (кардинальных добродетелей) 
относили мужество, мудрость, справедливость. В конфу
цианской этике, распространённой в Китае и Японии, вы
деляются пять так называемых постоянств: человечность, 
справедливость, благопристойность, мудрость, честность. 
Христианская этика ставит на первое место веру, надеж
ду, милосердие. 

Собственную модель нравственности предлагают иног
да философы-моралисты. Например, известный русский 
философ X I X в. В. С. Соловьёв выдвинул идею трёх глав
ных добродетелей: стыд, жалость, благоговение. В основе 
модели, предложенной немецко-французским мыслителем 
А. Швейцером (1875—1965), лежит ценность жизни, как 
таковой, и отсюда он выводит один всеохватывающий 
нравственный закон — «благоговение перед жи зн ью» . 



Швейцер пишет: «Поистине нравственен человек только 
тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению по
могать любой жизни, которой он может помочь, и удер
живается от того, чтобы причинить живому какой-нибудь 
вред » . 

Речь идёт о главных, универсальных законах, которые 
в той или иной комбинации повторяются в различных 
системах этики. Ценность этих законов состоит в том, что 
они закрепляют в нравственном опыте важнейшие мо
ральные обязанности. Они служат обозначениями сложив
шихся в процессе воспитания постоянных состояний со
знания: человечности, справедливости, почтительности, 
разумности и т. д. Это добродетели, которые ещё Аристо
тель называл «привычными склонностями» к совершению 
нравственных поступков. Известно, что способы (средства, 
приёмы) реализации каждого морального принципа весь
ма многообразны. Они зависят от индивидуальных особен
ностей человека, от условий и обстоятельств конкретной 
жизненной ситуации, от сложившихся в данном общест
ве традиций нравственного мышления и поведения. 

Остановимся на пяти моральных принципах, наиболее 
часто встречающихся в системах светской этики и отра
жающих самое главное и лучшее, что отложилось в нрав
ственном опыте человечества, — человечности, почти
тельности, разумности, мужестве, чести. Между ними 
устанавливаются хорошо отработанные функциональные 
связи в том смысле, что каждый из них поддерживает, 
усиливает и выражает всё остальное. Эти принципы, со
храняя относительную самостоятельность, имеют значение 
только как средства наиболее полной, точной и успешной 
реализации установок человеколюбия . Почтительность 
обеспечивает благожелательность и уважение в контактах 
с миром, мужество организует и мобилизует усилия, не
обходимые для достижения нравственных целей, за разу
мом закреплена роль интеллектуальной цензуры поведе
ния, за честью — чувственно-эмоциональной. 

Человечность — система позитивных, объединяющих 
чувств и реакций: симпатии, понимания, сочувствия. В 
своих высших проявлениях она включает осознанное, доб
рое и непредвзятое отношение не только к людям, но и к 
природе, животному и растительному миру, культурному 
достоянию человечества. Это носящая надживотный ха
рактер способность и готовность индивида перенести 
естественную любовь к самому себе и к своим близким 
на других людей, на весь окружающий мир. 

Существует общая для обитателей нашей планеты обя
занность: в любых, даже самых сложных ситуациях ос
таваться человеком — вести себя в соответствии с нрав-

ственной ступенью, на которую поднялись люди в про
цессе эволюции. «Если ты человек, то веди себя как че
ловек» — такова универсальная формула морально-антро
пологической идентичности. Долг человечности — доброе 
и деятельное участие во всём, что происходит вокруг. Это 
верность и соответствие самому себе, своей социальной 
природе. 

Нельзя считать кого-либо человечным лишь потому, 
что он не причиняет никому вреда. Человечность как 
свойство личности складывается из повседневного альтру
изма, из таких актов, как понимание, выручка, услуга, 
уступка, одолжение. Это способность войти в положение 
других людей, помочь им хотя бы добрым советом и сло
вами участия. Ведь ситуации, когда люди нуждаются в 
моральной поддержке, не так уж редки. Иногда посочув
ствовать всё равно что помочь делом. 

Питательной внутренней средой человеколюбия явля
ется свойственное человеческой природе соучастие, состра
дание, сопереживание. Говоря языком психологии, это 
эмпатия — способность входить в чужое эмоциональное 
состояние человека, сочувствовать ему. Эмпатию характе
ризуют как «тёплое вхождение» в роль другого человека, 
в отличие от «холодного вхождения», когда оно не сопро
вождается сочувствием и доброжелательностью. В соответ
ствии с идеей и общей направленностью человечности 
участливость следует оценивать как моральную обязан
ность и важное нравственное качество личности, противо
положное таким свойствам, как чёрствость, бессердечность, 
нравственная глухота. 

Конечно, мы откликаемся на переживания других лю
дей не только в силу чисто эмоциональной отзывчивости, 
непроизвольно. Эмпатичность формируется и поддержива
ется благодаря усилиям воли, под контролем моральных 
принципов и правил. Для того чтобы войти в личный мир 
другого человека, разделить его радость или горе, прихо
дится иногда преодолевать себя, оставлять в стороне свои 
собственные заботы и переживания. Быть эмпатичным 
трудно, это означает быть ответственным, активным, 
сильным и в то же время тонким и чутким (К . Роджерс). 
Отсюда выдвинутая им концепция развития «личностной 
силы» (personal power) в процессе личностно-центрирован-
ного воспитания и образования. 

В повседневном быту значительная часть эмпатических 
действий выполняется почти автоматически, по привычке. 
Они относятся к числу так называемых простых волевых 
действий, соотносимых с простыми нормами нравствен
ности. Проще говоря, в таких случаях мы ведём себя над
лежащим образом, по-человечески по привычке, воспри-



нимая это как нечто вполне естественное и необремени
тельное. 

За пределами межличностных связей и отношений су
ществует чётко обозначенный, во многом высокоинституа-
лизованный слой культуры эмпатии, связанный с созда
нием благоприятной для человека жизненной среды при 
строительстве жилых и производственных помещений, 
конструировании промышленных изделий, озеленении го
родов и т. д. Широко обсуждаются различные аспекты не 
только естественной, но и рукотворной среды, чтобы вы
яснить, в какой мере она отвечает национальным и обще
человеческим стандартам эмпатического, эстетического 
отношения к миру. Одним словом, существует, и вполне 
реально, мощный пласт культуры, сформировавшийся 
под влиянием сочувствия, сопереживания, взаимной по
мощи. Мы называем его культурой эмпатии, понимая под 
этим систему выработанных человечеством принципов 
и норм, сочувственного, понимающего, эстетически 
выдержанного мышления и поведения. 

Оставаясь хорошо организованной и скоординирован
ной целостностью, культура эмпатии чётко разделяется на 
индивидуально-личную и социально ориентированную 
культуру эмпатии. В первом случае речь идёт об умени
ях и навыках эмпатического мышления и поведения от
дельного человека. Эмпатичность выступает здесь в каче
стве важного личностного свойства, и в таких случаях го
ворят о характере отдельного человека: о его доброте, 
отзывчивости, чуткости. В отличие от этого социально 
ориентированная культура эмпатии является характерис
тикой общества в целом. Она включает систему стандар
тов благополучной жизни, утверждённых и поддерживае
мых государством. 

Чуткость занимает особое место в сложной палитре 
моральных понятий и чувств, из которых складывается 
человеколюбие. Как одна из черт характера личности, 
чуткость представляет собой сплав нравственного внима
ния, нравственной памяти и нравственного понимания. 

Нравственное внимание — это этический интерес 
или особая форма любознательности либо пытливости, 
способность выявлять, распознавать переживания или 
состояния человека и по-доброму, по-человечески реагиро
вать на них. Простого наблюдения для этого недостаточ
но; требуется нравственно мотивированное, сердечное вни
мание. Не зря говорят, что глаза смотрят и видят, но по-
настоящему распознаёт и выделяет радость или печаль 
другого человека именно сердце, душа. Нравственное вни
мание задаёт определённый тон, определённое, этически 
выверенное направление внешнего внимания, способству

ет формированию особого типа личности, тонко чувству
ющего переживания людей. К проявлениям нравственно
го или позитивного внимания относятся используемые в 
общении расспросы о здоровье, поздравления с радостным 
событием, соболезнования, всякого рода предупредитель
ные жесты, движения, действия. Во всех случаях это за
бота о других людях, приятное и лестное для них свиде
тельство значимости. 

Благодарность является важной составной частью че
ловечности. Это — проявление внимательности, чуткости, 
благородства, свидетельствующее о том, что доброе отно
шение замечено, принято, оценено по достоинству. Благо
дарность предполагает готовность ответить добром на доб
ро, любовью на любовь, уважением на уважение. Небла
годарность разрушает эту гармонию и наносит ощутимый 
удар по устоям морали. Поэтому ни одно сколько-нибудь 
значимое доброе дело, слово, побуждение не должно ос
таться без внимания, без нравственного отклика. 

Благодарность не просто достраивает здание человеч
ности, она раздвигает горизонты человеколюбия, выпол
няет роль пружины, которая накапливает необходимую 
духовно-нравственную энергию, приводит в действие ме
ханизм новых благодеяний. Если благодарность выпадет 
из системы морали, человечность потеряет значительную 
часть своей внутренней силы и энергии. В итоге это может 
настолько ослабить мотивацию человеколюбивых поступ
ков, что станет равносильно уничтожению морали. И. Кант 
не зря подчёркивал, что на благодарности лежит печать 
особой ответственности, ответственности за состояние и 
судьбу морали в целом. Он считал, что благодарность сле
дует рассматривать как священный долг, т. е. долг, нару
шение которого (как позорный пример) может в самом 
принципе уничтожить моральный мотив благодеяния. 

Парадокс, однако, заключается в том, что этика обя
зывает совершать добрые дела, не рассчитывая на благо
дарность, чтобы не снизить, не уничтожить этим нрав
ственную ценность поступка. Говорят: «Сделай добро и за
будь об э т ом» . Оказав кому-либо помощь, недостойно 
жаловаться на то, что тебя за это не поблагодарили; не
прилично напоминать человеку об оказанных ему услугах. 
Даже в разговоре с третьими лицами нужно избегать сооб
щений о своих благодеяниях. Возникает противоречие бла
городного самопожертвования и ожидания благодарности. 

Такое противоречие затрагивает основы внутреннего 
мира личности и требует своего разрешения. Рекоменду
ется вытеснять информацию о собственных добрых делах 
и не забывать о добрых делах других людей, и прежде 
всего об услугах , оказанных вам лично . В итоге всё 
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сводится к тому, чтобы каждый знал, помнил и соответ
ствующим образом исполнял свой долг человечности и 
благодарности, по возможности концентрировался на доб
ром отношении к нему окружающих, а не на том, в ка
кой мере и форме находят признание его собственные дела. 

Почтительность обычно ассоциируется с вежли
востью, благожелательностью, учтивостью, хорошими ма
нерами, что в целом правильно отражает сущность данно
го морального принципа. 

Но философское осмысление почтительности шире 
обыденного. В этом понятии заключено уважительное, 
благоговейное, поэтическое отношение к миру как к чу
ду, бесценному, божественному дару. Принцип почтитель
ности обязывает относиться к людям, вещам, явлениям 
природы с благодарностью, принимая всё лучшее , что 
есть в нашей жизни. На этой почве ещё в древности сфор
мировались разного рода культы: культ деревьев, культ 
железа, культ животных, культ небесных светил. Факти
чески они отражали благоговейное отношение к мирозда
нию, малой частью которого является каждый человек, 
призванный стать полезным звеном мира. В известном 
стихотворении Н. Заболоцкого об этом сказано так: 

Звено в звено и форма в форму. Мир 
Во всей его живой архитектуре — 
Орган поющий, море труб, клавир, 
Не умирающий ни в радости, ни в буре. 

(Метаморфозы) 

Этический иммунитет личности (в нашем понима
нии) — это безусловное право человека на уважение, не
зависимо от возраста, пола, социальной или расовой при
надлежности. Устанавливается персональное правовое по
ле личности, в которое не должен вторгаться никто, 
осуждается всякое посягательство на честь и достоинство 
человека. 

Этический иммунитет устанавливает равенство прав на 
элементарное уважение и признание каждого человека, 
будь то высокопоставленный чиновник, ребёнок или ни
щий бродяга. Так формируется демократическая структу
ра характера, в которой, по словам А. Маслоу, централь
ное место занимает «тенденция уважать любое человечес
кое существо лишь потому, что это человек» . С учётом и 
под контролем этического иммунитета возникают, разви
ваются и действуют общепринятые правила взаимного об
хождения, поддерживается определённый уровень или не
обходимый минимум этической законности. 

Антитеза этикетной и неэтикетной личности. 
Существует убеждение в том, что правила хорошего тона 

необходимо знать и соблюдать для наилучшей самореали
зации, достижения в контактах личных целей. Решающее 
значение имеет в таких случаях хорошая репутация, ко
торую завоёвывает личность благодаря почтительности. 
Это репутация человека доброжелательного, уважительно
го, приятного в общении. 

На полюсе оценок люди, плохо знающие нормы этике
та. Обычно в контактах с людьми они проявляют робость, 
беспомощность, растерянность. «Почтительность без ри
туала приводит к суетливости», — подчёркивал Конфуций. 
Чаще всего это выражается в том, что человек бездейству
ет там, где этикет предписывает определённую актив
ность, символизирующую почтение. Например, не подни
мается со своего места при появлении старших или жен
щин, молчит, когда нужно извиниться или поблагодарить 
за услугу, не наносит необходимых визитов вежливости 
и т. п. Кроме общих характеристик, применяемых к 
такому человеку: «невежда» , «невоспитанный», «неотё
санный», существует ещё одна точная в психологическом 
отношении характеристика: «несуразный, неловкий, 
никчёмный, безынициативный». Проявить свою личность в 
облагороженной форме такому человеку не удаётся. Эти
кетное невежество как специфическая форма девиантного 
(отклоняющегося) поведения ограничивает поле и воз
можности самореализации. 

Активная форма этикетного невежества проявляется, 
когда человек нарушает правила приличия открыто, да
же демонстративно: бесцеремонно вмешивается в разго
вор, злословит, отпускает фривольные шутки, сидит раз
валившись, громко смеётся, беззастенчиво хвалит себя 
и своих близких и т. д. Как негативное явление, близкое 
к активным формам этикетного невежества, расценивают 
отождествление почтительности с лестью и угодничест
вом. По общему мнению, это симптом неразвитой способ
ности понимания и источник ложных суждений. 

Диалектика уважения и самоуважения. Значимость 
почтительности и связанная с этим стратегия достижения 
личностных целей с помощью вежливости и обходитель
ности вызывают некоторые опасения: не разовьётся ли на 
этой почве рабская психология? Нет ли здесь риска кон
цептуальной подмены? 

Чтобы устранить возможность подобных превращений, 
устанавливается этически выверенная граница почтитель
ности, которую нельзя переступать без ущерба для соб
ственного достоинства. Каждый человек сам определяет 
эту границу. Вместе с тем существует правило: оказывая 
уважение людям, помни, что это делается и для того, что
бы показать себе и другим, как и насколько ты уважаешь 



себя, насколько дорожишь образом Я, вступая в контакт 
с оценивающим тебя человеком. 

Самоуважение — психологическая база и внутреннее 
оправдание почтительного отношения к людям. Лучше 
всего такой взгляд отображён в известном суждении: ува
жение, которое оказываешь другому, — это уважение, ко
торое ты оказываешь себе самому. Но есть и другие вари
анты данной формулы: чем больше ты ценишь и уважа
ешь людей, тем больше ценишь и уважаешь себя самого; 
цени, почитай людей — и сам будешь почитаем. У этих 
высказываний есть своя логика . Проявляя уважение, 
человек активно внедряется в сознание другого человека 
и предлагает ему такую схему доброжелательных отноше
ний, на которую рассчитывает сам. Это своего рода эти
ческая подсказка, способ, с помощью которого человек 
подготавливает модель доброжелательных отношений 
к собственной персоне. Подобные рассуждения находятся 
в круге традиционных представлений о том, что для ори
ентировки в нюансах почтительного поведения нужен 
тонкий расчёт. Американский социолог Хоманс не зря 
сравнивал взаимодействие людей с экономической сделкой 
или «социальной экономикой», когда люди, как товаром, 
обмениваются любовью, уважением, признанием, услуга
ми, информацией. Элементы такого расчёта действительно 
имеют место, и они связаны прежде всего с деятельностью 
разума, на который возлагают функции нравственно-ин
теллектуального мониторинга или контроля поведения. 
Это особенно важно для сегодняшнего взаимодействия лю
дей, осуществляющегося в условиях межкультурного мно
гообразия мира. 

Этика межкультурного диалога. В политике 
мультикультурализма мы должны опираться на позитив
ный, объединяющий социальный капитал. Ставшие сей
час модными выражения типа «конфликт цивилизаций», 
«цивилизационный раскол» , конечно, отражают некото
рые тенденции развития современного мира, однако едва 
ли уместны в практике мультикультурного воспитания. 
Они подрывают веру в реальность духовного единства че
ловечества, заостряя внимание на фатально действующих 
и почти непреодолимых противоречиях, ведущих к дезин
теграции и распаду мирового сообщества. 

Гораздо полезнее сделать акцент на создании высоко-
синергичных, безопасных обществ, о которых писала Рут 
Бенедикт, противопоставляя их низкосинергичным об
ществам, в которых при наличии больших межличност
ных, межгрупповых и межкультурных противоречий на
капливается отрицательная энергия и агрессия. Развивая 
идеи Р. Бенедикт, выдающийся американский психолог 

С В Е Т С К А Я Э Т И ! 

А. Маслоу акцентирует внимание на сознательном поиске 
социально приемлемых планов и структур поведения, спо
собных обеспечить взаимную выгоду участников взаимо
действия, исключив поступки и цели, наносящие ущерб 
другим группам или членам общества. По его словам, 
в конечном итоге всё сводится к формированию такого ти
па социального устройства, при котором индивидуум од
ними и теми же действиями и в одно и то же время 
служит как своим собственным интересам, так и ин
тересам остальных членов общества. 

При этом неизбежно встаёт вопрос: является ли нацио
нальная самобытность и идентичность помехой или непре
одолимым препятствием на пути интеграционных процес
сов? Тот, кто принимает такую точку зрения, вольно или 
невольно оказывается в поле негативной интеркультурной 
ориентации, где лучше всего возникают недоверие, непри
ятие иных средств и способов культурной самоорганиза
ции. Так появляются различные формы дискриминации, 
взаимного непонимания, бытового национализма, болез
ненной подозрительности. 

Прямо противоположным является ответ мультикуль-
турной педагогики на заданный вопрос. Мультикультур-
ность воспринимается как источник взаимного обогаще
ния, единения и динамичного развития общества. При 
этом должна осуществляться хорошо продуманная и сба
лансированная политика мультикультурализма. В каж
дом конкретном случае она должна опираться на специ
фические особенности полиэтничной среды: исторические, 
социально-экономические, психологические, демографи
ческие, географические и т. д. Но общая формула муль-
тикультурности остаётся во всех случаях неизменной 
и предстаёт в виде различных комбинаций из двух клю
чевых слов: «единство» и «многообразие», что предпола
гает нравственно аргументированное, разумное сочетание 
вариативности и интегративности в практике мультикуль
турного воспитания. 

Особое значение приобретает наполнение общих прин
ципов и ориентиров взаимодействия культур конкретным 
морально-психологическим содержанием, соединяющим 
общечеловеческий и культурно-своеобразный опыт этичес
кой рационализации мира. Например, понятие человеч
ности, выраженное в специфической языковой форме у 
одного народа, мало чем отличается от того, как оно 
представлено в языковом сознании другого народа. Впол
не идентично русскому слову «человечность» китайское 
жэнь, кабардинское цыхугъэ, балкарское адамлык и т. д. 
У многих народов ключевым является понятие « л и ц о » : 
face — у англичан, напэ — у кабардинцев, бет — у бал-



Карцев. Человека низкого, бессовестного у кабардинцев 
и балкарцев определяют вследствие этого как лишён
ного лица — напэншэ, бетсыз, что в общем соответствует 
аналогичным отображениям данного содержания в английс
ком языке — to lose face или в русском — потерять 
лицо. 

Общим выражением необходимой в отношениях меж
ду людьми почтительности, честности, уважительности 
выступает термин намус. Он восходит к греческому слову 
nomos — норма, закон, усиливая тем самым значимость 
взаимного уважения и признания как общеобязательного, 
общечеловеческого правила, не знающего культурных 
барьеров и ограничений. Отсюда представление о неотъ
емлемом праве каждого человека на уважение и социаль
ное признание. Считается, что каждый человек независи
мо от возраста, пола, вероисповедания, национальности 
и других различий обладает этим правом, своего рода «эти
ческим иммунитетом», охраняющим его от посягательств 
на личную безопасность, достоинство и честь. 

Взаимное уважение и признание создают хорошую 
почву для доверия и открытости в контактах, ощущение 
психологического комфорта, уверенности в том, что 
к участнику диалога отнесутся с сочувствием и понима
нием, что в случае надобности ему помогут, пойдут 
навстречу. Это свидетельствует ещё и о том, насколько тес
но связаны человечность, уважение, доверие, открытость 
с толерантностью и эмпатией — способностью сочувство
вать, сострадать, сужать границы собственного Я. 

Моральные понятия и установки, из которых склады
ваются позитивная интеркультурная установка и объеди
няющий социальный капитал, взаимно усиливают и под
держивают друг друга. На основе общности базовых сим
волов, ценностей и норм должна строиться практика 
мультикультурализма. Формальные различия в культуре 
в этом случае будут только усиливать процесс их взаим
ного притяжения и обогащения. «Открытие различий — 
это открытие новых связей, а не новых барьеров», — пи
сал К. Леви-Стросс. Поэтому следует приветствовать глу
бокое, уважительное погружение в культуру других, осо
бенно соседних, народов. 

Самым действенным средством мультикультурного вос
питания является межкультурный диалог — свободное, 
благожелательное общение носителей различных куль
тур, в ходе которого осуществляется обмен, сравнение 
и соединение различных способов, приёмов этической ра
ционализации мира. Такое общение снимает страх, трево
гу, снижает недоверие, позволяет внести необходимые 
коррективы в стереотипные, зачастую ошибочные пред

ставления о быте, нравах, истинных причинах и целях 
реальных участников социального контакта и обмена. 

Межкультурный диалог, построенный на основе пози
тивного социального капитала, сближает людей, вызывает 
у них желание демонстрировать через свои поступки луч
шие черты культуры, которую они представляют. Это сво
его рода культурный патриотизм, заставляющий чело
века постоянно заботиться о том, чтобы показать себя в 
облагороженной форме, произвести на людей максимально 
благоприятное впечатление, не уронить честь своей фами
лии, профессии, народа и т. д. В то же время обостряет
ся инстинкт экологического выравнивания, нравственно-
аргументированное критическое отношение к недостаткам 
своей культуры. 

Опыт показывает, что на почве культурного патриотиз
ма развивается также этически значимая конкуренция 
культур, когда каждый из участников диалога постоянно 
и ненавязчиво доказывает, в какой мере он как носитель 
определённой культуры может способствовать созданию 
общества с высоким уровнем культурного взаимодействия. 
Правильно организованный межкультурный диалог стано
вится инструментом позитивных преобразований в про
странстве личности и общества. Так шаг за шагом форми
руется гражданское общество, в котором культурные раз
личия только усиливают процессы консолидации вокруг 
общечеловеческих ценностей. 

Глоссарий 
Б л а г о — в э т и ч е с к о м с м ы с л е то ж е , что и д о б р о . 

Б л а г о р а з у м и е — к а ч е с т в о х а р а к т е р а , п р и н ц и п д е й с т в и я , о р и е н т и р у 

ю щ и й ч е л о в е к а ( г р у п п у ) н а д о с т и ж е н и е м а к с и м а л ь н о г о с о б с т в е н н о г о 

б л а г а ( с ч а с т ь я ) . 

Д о б р о — н р а в с т в е н н о е п о н я т и е , п р о т и в о п о л о ж н о е п о н я т и ю «зло», 

о з н а ч а е т намеренное стремление к б е с к о р ы с т н о й п о м о щ и б л и ж н е м у . 

Д о б р о к а к н а м е р е н и е м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я т о л ь к о п о с в о б о д н о й в о л е . 

Д о б р о д е т е л и — ф и л о с о ф с к и й т е р м и н , о з н а ч а ю щ и й п о л о ж и т е л ь н о е 

н р а в с т в е н н о е с в о й с т в о х а р а к т е р а ч е л о в е к а , о п р е д е л я е м о е е г о в о л е й и 

п о с т у п к а м и ; п о с т о я н н о е д е я т е л ь н о е н а п р а в л е н и е в о л и к и с п о л н е н и ю 

н р а в с т в е н н о г о з а к о н а . 

Д о л г — к а т е г о р и я э т и к и , в к о т о р о й в ы р а ж а е т с я н р а в с т в е н н а я з а д а 

ч а о п р е д е л ё н н о г о и н д и в и д а , г р у п п ы л и ц , к л а с с а , н а р о д а в к о н к р е т н ы х с о 

ц и а л ь н ы х у с л о в и я х и с и т у а ц и я х , с т а н о в я щ а я с я д л я них в н у т р е н н е п р и н и 

м а е м ы м о б я з а т е л ь с т в о м . 

З л о — н р а в с т в е н н о е п о н я т и е , п р о т и в о п о л о ж н о е п о н я т и ю « д о б р о » , 

о з н а ч а е т намеренное, умышленное, сознательное п р и ч и н е н и е б л и ж н е м у 

в р е д а , у щ е р б а , с т р а д а н и й . 
М у л ь т и к у л ь т у р а л и з м ( ф р . multiculturalism) — п р и з н а н и е к у л ь т у р н о г о 

п л ю р а л и з м а и с о д е й с т в и е ему. В п р о т и в о в е с т е н д е н ц и и в с о в р е м е н н ы х 
о б щ е с т в а х к к у л ь т у р н о м у о б ъ е д и н е н и ю и у н и в е р с а л и з а ц и и мультикульту
р а л и з м п р о с л а в л я е т , а т а к ж е с т р е м и т с я з а щ и щ а т ь к у л ь т у р н о е р а з н о о б р а -



з и е ( н а п р и м е р , я з ы к и м е н ь ш и н с т в ) , о д н о в р е м е н н о с о с р е д о т о ч и в а я с ь н а 
ч а с т о н е р а в н ы х о т н о ш е н и я х м е н ь ш и н с т в а и г л а в е н с т в у ю щ и х к у л ь т у р . 

Н е н а с и л и е — с и с т е м а ц е н н о с т е й , э т и ч е с к а я и с о ц и а л ь н а я к о н ц е п 
ц и я и п р а к т и к а , с о с т о я щ и е в н е п р и я т и и н а с и л и я и о т к а з е от и с п о л ь з о в а 
н и я н а с и л и я д л я д о с т и ж е н и я л ю б ы х ц е л е й . 

Н р а в ы — о б ы ч а и , и м е ю щ и е н р а в с т в е н н о е з н а ч е н и е . П о н я т и е «нра
вы» х а р а к т е р и з у е т ф о р м ы п о в е д е н и я л ю д е й , к о т о р ы е б ы т у ю т в д а н н о м 
о б щ е с т в е и м о г у т б ы т ь п о д в е р г н у т ы н р а в с т в е н н о й о ц е н к е . 

О б я з а н н о с т ь — б е з у с л о в н ы е д л я в ы п о л н е н и я д е й с т в и я п о о б щ е с т 
в е н н ы м т р е б о в а н и я м и л и в н у т р е н н и м п о б у ж д е н и я м . 

О ц е н к а м о р а л ь н а я — о д о б р е н и е и л и о с у ж д е н и е р а з л и ч н ы х я в л е н и й 
с о ц и а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и и п о с т у п к о в л ю д е й в з а в и с и м о с т и о т т о г о , 
к а к о е н р а в с т в е н н о е з н а ч е н и е о н и и м е ю т . 

П р а в а ч е л о в е к а — п р а в а , о б р а з у ю щ и е о с н о в у п р а в о в о г о с т а т у с а 
л и ч н о с т и , с о с т а в л я ю щ и е я д р о к о н с т и т у ц и о н н о г о п р а в а п р а в о в ы х г о с у 
д а р с т в . 

П р и к л а д н а я э т и к а — н а п р а в л е н и е э т и к и , и з у ч а ю щ е е п р а к т и ч е с к и е 
м о р а л ь н ы е п р о б л е м ы ( а б о р т , э в т а н а з и я , с м е р т н а я к а з н ь , и с к у с с т в е н 
н о е о п л о д о т в о р е н и е , и с п о л ь з о в а н и е а т о м н о й э н е р г и и ) . К а к п р а в и л о , 
п р о б л е м ы , и з у ч а е м ы е п р и к л а д н о й э т и к о й , и м е ю т в и д м о р а л ь н о й д и л е м 
м ы с д в у м я б о л е е и л и м е н е е р а в н о з н а ч н ы м и и о б о с н о в а н н ы м и р е ш е н и 
я м и . Н а п р а в л е н и я п р и к л а д н о й э т и к и : б и з н е с - э т и к а , б и о э т и к а , к о м п ь ю т е р 
н а я э т и к а , м е д и ц и н с к а я э т и к а , э к о л о г и ч е с к а я э т и к а , э к о н о м и ч е с к а я 
э т и к а . 

С о в е с т ь — с п о с о б н о с т ь л и ч н о с т и с а м о с т о я т е л ь н о ф о р м у л и р о в а т ь 
с о б с т в е н н ы е н р а в с т в е н н ы е о б я з а н н о с т и и р е а л и з о в ы в а т ь н р а в с т в е н н ы й 
с а м о к о н т р о л ь , т р е б о в а т ь о т с е б я и х в ы п о л н е н и я и п р о в о д и т ь с а м о о ц е н 
к у с о в е р ш а е м ы х п о с т у п к о в ; о д н о и з в ы р а ж е н и й н р а в с т в е н н о г о с а м о с о з 
н а н и я л и ч н о с т и . 

С п р а в е д л и в о с т ь — п о н я т и е о д о л ж н о м , с о д е р ж а щ е е в с е б е т р е б о 
в а н и е с о о т в е т с т в и я д е я н и я и в о з д а я н и я , в ч а с т н о с т и с о о т в е т с т в и я п р а в 
и о б я з а н н о с т е й , т р у д а и в о з н а г р а ж д е н и я , з а с л у г и их п р и з н а н и я , п р е с т у п 
л е н и я и н а к а з а н и я , с о о т в е т с т в и я р о л и р а з л и ч н ы х с о ц и а л ь н ы х с л о е в , 
г р у п п и и н д и в и д о в в ж и з н и о б щ е с т в а и их с о ц и а л ь н о г о п о л о ж е н и я в н ё м ; 
в э к о н о м и ч е с к о й н а у к е — т р е б о в а н и е р а в е н с т в а г р а ж д а н в р а с п р е д е л е 
н и и о г р а н и ч е н н о г о р е с у р с а . 

У н и в е р с а л ь н а я э т и к а — с и с т е м а ц е н н о с т е й , к о т о р а я м о г л а б ы с т а т ь 
о с н о в о й д л я е д и н о г о к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а в с е г о ч е л о в е ч е с т в а в бу
д у щ е м и л и п о к р а й н е й м е р е в р а м к а х к о т о р о й у ж е с е й ч а с п р и х о д и т с я 
в е с т и т а к н а з ы в а е м ы й д и а л о г ц и в и л и з а ц и й . У н и в е р с а л ь н а я э т и к а п р и з в а 
н а н а х о д и т ь т а к и е б е з у с л о в н ы е ц е н н о с т и , к о т о р ы е с о д е р ж а т с я в о в с е х 
к у л ь т у р а х и п р и н и м а ю т с я п р е д с т а в и т е л я м и в с е х э т н о с о в , с о ц и а л ь н ы х 
г р у п п и к л а с с о в , к а к в е р у ю щ и м и р а з н ы х к о н ф е с с и й , т а к и а т е и с т а м и ; о н а 
д о л ж н а в ы р а б о т а т ь т а к и е о п р е д е л е н и я д о б р а и з л а , к о т о р ы е б ы л и 
б ы п р и е м л е м ы д л я в с е х л ю д е й , и б о н а д а н н ы й м о м е н т т о , ч т о п р и з н а ё т 
с я д о б р о м в о д н о м о б щ е с т в е , м о ж е т о к а з а т ь с я з л о м в д р у г о м , и н а о б о 
рот, а э т о , в с в о ю о ч е р е д ь , ч р е в а т о н а р а с т а н и е м р а з л и ч н ы х в и д о в э к с т р е 
м и з м а . 

Ц е н н о с т и — с п е ц и ф и ч е с к и е с о ц и а л ь н ы е о п р е д е л е н и я о б ъ е к т о в о к р у 
ж а ю щ е г о м и р а , в ы я в л я ю щ и е и х п о л о ж и т е л ь н о е и л и о т р и ц а т е л ь н о е з н а ч е 
н и е д л я ч е л о в е к а и о б щ е с т в а ( б л а г о , д о б р о и з л о , п р е к р а с н о е и б е з о б 
р а з н о е , з а к л ю ч ё н н ы е в я в л е н и я х о б щ е с т в е н н о й ж и з н и ) . 
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