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ВВЕДЕНИЕ 
 

Религиоведение является одной из важных гуманитарных дисциплин в 

современной системе образования. Актуальность религиоведческого знания 

обусловлена современной социокультурной и мировоззренческой ситуацией, 

значительным многообразием религиозно-духовных ценностей, ростом 

интереса к религиозным традициям, мистике, эзотерике во всем мире, 

активной деятельностью миссионеров новых религиозных движений, 

усиливающейся экспансией нетрадиционных для Беларуси  конфессий. 

Концепция курса выделяет в качестве приоритетных собственно 

религиоведческие компоненты: изучение истории религии, основных 

конфессии и религиозных традиций Беларуси; знакомство с текстами 

Библии. Основным подходом является рассмотрение религии как 

социокультурного явления. Проблематика курса выстроена в парадигме  

сравнительного религиоведения. Особенное внимание обращено на 

основополагающие ценности религиозных традиций, без знания которых 

невозможно понять становление и развитие мировой и национальной 

культуры. Все указанные аспекты изучения религиоведения имеют важное 

значение для мировоззренческой, общекультурной, нравственной и 

профессиональной подготовки специалиста. 

 

Цели преподавания дисциплины: 

 содействие мировоззренческому самоопределению и религиозно-

культурной идентификации студента; 

 развитие аналитического мышления студента; 

 формирование системы знаний о религии и религиозных феноменах на 

основе изучения достижений мирового религиоведения; 

 выявление тенденций динамики общественного сознания и специфики 

религиозно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь. 
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Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование системы знаний о сущности и социальной роли 

религии, ее структуре, правовом положения религиозных организаций. 

2. Овладение понятийным аппаратом религиоведения. 

3. Рассмотрение многообразия и этапов эволюции религиозных традиций 

человечества. 

4. Освоение духовно-религиозного наследия славянской цивилизации.  

5. Раскрытие личностно-значимые компонентов религии. 

6. Определение социальных и психологических последствий вовлечения в 

деструктивные секты 

7. Выявление тенденций духовно-мировоззренческой трансформации 

современного общественного сознания. 

 В результате изучения дисциплины студент должен получить: 

     а) знание: 

• основных концепций религиоведения; 

• результатов классических и современных религиоведческих 

исследований; 

• типологических особенностей религиозных традиций  народов мира; 

• ключевых персоналий истории религии и современных конфессий; 

       б) умение: 

• анализировать роль религии в жизни человека и общества; 

• оценивать место религиозных явлений в системе культуры; 

• выявлять тенденции религиозно-мировоззренческой трансформации  

современного сознания; 

• интерпретировать тексты Писания мировых религий; 

        в) навыки и качества: 

– толерантности  при обсуждении религиоведческих и вероисповедных 

проблем;  

– умение вести диалог с представителями иных мировоззрений и 

религиозных традиций. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

В том числе 
 

 
№ 
п/п  
 

 
Название разделов и тем 
 

 

 
Объем 
часов 

 
лекции семинарские 

занятия 
самостояте
льная 
работа 

Раздел I. Теоретические основы религиоведения  
 

1. Введение. Предмет 
религиоведения. 

2 1 __ 1 

2. Религия как социокультурное 
явление. 

4 1 2 1 

Раздел II. Историко-типологическое религиоведение 
 

3. Архаичные религии. 2 — __ 2 
4. Религии древних цивилизаций. 2 __ __ 2 
5. Национальные религии. 2 __ __ 2 
6. Буддизм. 2 1 __ 1 
7. Происхождение христианства. 

Христианское учение. 
2 1 __ 1 

8. Православие. 4 1 2 1 
9. Католицизм. 4 1 2 1 

10. Протестантизм. 2 1 __ 1 
11. Ислам. 2 1 __ 1 

 
Раздел III. Религии и конфессии в Беларуси: история и современность 

. 
12. Конфессиональная история 

Беларуси. 
2 1 __ 1 

13. Религия в современном мире. 4 1 2 1 
Всего: 34 10 8 16 

 

Форма контроля — зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность религиоведческого знания —  основы для понимания 

многообразия форм духовной жизни, предпосылки  самоидентификации и 

личностного мировоззренческого самоопределения.  

 
 

РАЗДЕЛ I  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

Тема 1 Предмет религиоведения 

Религиоведение — отрасль социально-гуманитарного знания, 

изучающая религию и религиозные феномены. Становление религиоведения 

как самостоятельной области знаний. Философия, история, социология, 

психология, феноменология, антропология религии.  

Философско-гуманитарная мысль ХХ в. и методология современного 

религиоведения. Сравнительно-исторические, психологические, социологи- 

ческие, культурно-антропологические методы в религиоведении. 

Понятие религии. Основные интерпретации сущности религии в 

современном религиоведении. Объект религии. Бог, сверхъестественное, 

сакральное, особенности религиоведческой и богословской интерпретации. 

Термины 

Антропология религии, апофатическое богословие, Бог, божество, 

вера, история религии, катафатическое богословие, психология религии, 

религия, сакрализация, сакральное, сверхъестественное, социология религии, 

трансценденция, феноменология религии, философия религии. 

 

Тема 2 Религия как социокультурное явление 

Структура религии. Религиозное сознание. Религия и идеология. 

Религиозная деятельность, культовые и внекультовые виды. Религиозный 

опыт. Религиозные организации и институты, основные направления 

деятельности. Типология религиозных организаций. 
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 Социальные функции религии. Религия как фактор социальной 

интеграции и духовной консолидации, способ восполнения несовершенства 

социального бытия и проявление экзистенциального опыта человека.  

Взаимосвязь религии с другими формами социальной регуляции 

(обычаи, табу, традиции, моральные и правовые нормы). Религиозная 

традиция и формирование ценностной системы личности, социальных и 

национальных групп.  

Религия как одна из форм культуры. Влияние религии на менталитет, 

систему ценностей и духовных ориентаций. Сакральное измерение 

культурного пространства. Религия и искусство. Каноничные аспекты 

религиозного искусства. Религия, философия, наука. Духовные универсалии 

человечества в ценностных системах мировых религий.  

Типология религий. Модели классификации религий. Локальные, 

национальные, мировые религии. Ранние формы религии, политеизм, 

монотеизм. Естественные  и исторические религии. Религии Запада, Востока, 

Юга. Основные типы религий в современном обществе.  

Термины 

Генотеизм, деноминация, культ, литургия,  локальные религии, 

мировые (универсалистские) религии, монотеизм,  национальные религии, 

полидемонизм, политеизм, религиозный опыт, секта, харизматический культ, 

церковь, этноконфессиональная общность. 

 
 

РАЗДЕЛ II ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Тема 3 Архаичные религии 

Особенности мифологического мировидения.  

Культ природы. Формы поклонения явлениям природы. Анимизм как 

форма почитания духов-хозяев. Коллективный и индивидуальный тотемизм. 

Шаманизм как форма мировосприятия и ритуальной практик. 

Культурная роль шаманизма.  

Ведовство: совокупность представлений и  ритуалов. Первобытные 
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ордалии и испытания. 

Культ предков и священных правителей. Ритуалы перехода. 

Поклонение духам умерших.  

Священный царь как эталонная фигура архаичного социума. 

Термины 

Анимизм, аниматизм, ведовство, инициация, культ предков, магия, 

прамонотеизм, тотемизм, шаманизм. 
 

Тема 4 Религии древних цивилизаций 

Религии древней Месопотамии, этапы развития. Представления о 

богах, учение о человеке и загробной жизни. Основные божества 

месопотамского пантеона и демонология. Жречество.  

Многообразие религиозных традиций Древнего Египта. Основные 

божества древнеегипетского пантеона. Почитание фараона как сакрального 

правителя. Учение о спасении. Жречество как культурная и правящая элита.  

Зороастризм — одно из значительных учений древнего мира. 

Заратуcтра, его жизнь и учение. Зороастрийский дуализм. Авеста. 

Эсхатологическое учение. 

Религии Древней Греции. Политико-государственное измерение 

почитания полисных богов. Теогоническая мифология. Олимпийский 

пантеон. Мистериальные формы древнегреческой религии. Святилища, 

оракулы, прорицания.  

Особенности древнеримской религии. Римский миф. Пантеон. 

Императорский культ. Развитие религиозного синкретизма.  

Термины 

Ба, даэва, демонология, жречество, ка, Книга мертвых, лары, мойра, пантеон, 

пенаты, пифия, титаны, тиха, фатум  
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                   Тема 5 Национальные религии 

Индуизм. Система верований, религиозных традиций и ритуальных 

практик индийской цивилизации. Жреческое сословие (брахманы). Этапы 

развития индуистской традиции. Тримурти. Вишнуистская и шиваистская 

ветви индуизма. Индуизм в современной Индии. 

Религиозные традиции и учения Китая. Феномен «Трех учений». Культ 

предков как центральный элемент китайской религии. Китайский 

традиционный пантеон. Ритуальные традиции и праздничная культура. 

Даосский витализм, мифология, внешняя и внутренняя алхимия. 

Синтоизм — коренная религия Японии. Почитание ками как основа 

синтоистских верований. Синтоистский пантеон. Синтоизм и буддизм. 

Синтоизм в современной Японии. 

Возникновение и основные  этапы развития иудаизма. Ветхозаветная 

религия. Монотеизм. Союз Бога с избранным народом. Складывание корпуса 

священных текстов (ТаНаХ). Ритуальные традиции и праздники иудаизма. 

Современный иудаизм, основные направления. 

Термины 

Авидья, апсары, дао, йога, ками, карма, консервативный иудаизм, мокша, 

раввин, реформированный иудаизм, рита, саддукеи, сансара, синагога, 

тэнноизм, традиционный иудаизм, фарисеи, хасидизм 

 

Тема 6 Буддизм 

Буддизм и особенности индийской культуры. Трилакшана («Три 

признака») буддийского учения.  

Жизнь и духовный опыт основателя буддизма. Трипитака – корпус 

священных текстов. Четыре благородные истины. Основные концепты 

буддийского учения. Буддийская картина мира. Восьмеричный путь спасения. 

Медитативные практики и эталонные фигуры буддизма. Развитие культа Будд 

и Бодхисаттв.  
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Ранние школы буддизма. Тхеравада.  Складывание традиций махаяны и 

ваджраяна. Ламаизм. Китайские школы буддизма. Дзэн-буддизм.  

Паназиатской характер буддийской цивилизации. Буддизм и культура 

азиатских народов. 

Термины 

архат, ахимса, будда, бодхисаттва, ваджраяна, далай-лама, дхарма, духкха, 

ламаизм, махаяна, нирвана, пагода, сангха, сансара, сутры, Трикая, 

Трилакшана, тхеравада (хинаяна), хубилган 

 
Тема 7 Происхождение христианства. Христианское учение 

Типологические черты христианства. Христианизация — путь 

цивилизованного развития народов Европы. 

Исторические и социокультурные предпосылки возникновения 

христианства. Влияние культур Древнего Ближнего Востока, социальных и 

культурных достижений античного общества. 

Становление христианской церкви. Деятельность Вселенских соборов. 

Труды Отцов церкви. Складывание новозаветного канона. 

Христианское догматическое учение, теологические и духовно-

нравственные измерения. Христианская антропология. 

Раскол на восточную и западную ветви христианства. 

Термины 

Апокалипсис, апокриф, апологеты, благодать, Благовещание, Вселенский 

собор, ессеи, Кумранская община, Нагорная проповедь, отцы Церкви, пасха, 

Рождество, Сретение, Страстная неделя, Тайная вечеря, Троица 

(Пятидесятница), синоптические евангелия, хилиазм 

 
Тема 8 Православие 

Типологические черты православия. Традиционалистская установка, 

соборность. Созерцательно-аскетическая основа православной духовности. 
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Симфония, гармония отношений церкви с государственной властью. 

Полицентризм.  

Иерархия и устройство православной церкви. 

Православное богослужение. Почитание святых, чины святости. 

Периоды истории Русской православной церкви. Социокультурная 

роль православной  церкви в древнерусском и российском обществе.  

Термины 

Автокефалия, архиепископ, архиерей, архиерейский собор, архимандрит, 

благоверный, благочинный, блаженный, восточные отцы Церкви, диакон, 

епархия, исихазм, исповедник, митрополит, митрополия, монашество, 

мученик, обожение, патриарх, патриархия, поместная церковь, поместный 

собор, праведник, преподобный, святитель, священник (иерей), соборность, 

старообрядчество 

 

Тема 9 Католицизм 

Типологические черты католицизма. Сочетание консервативных и 

динамических тенденций, церквоцентризм, иерархичность, папская идея, 

социально-политическая активность. Монашеские ордены, их роль в жизни 

церкви. Папство в различные исторические эпохи.  

Иерархия и устройство католической церкви. 

Католический культ. 

История католической церкви. 

Обновленческие тенденции. II Ватиканский собор. Развитие социальной 

доктрины РКЦ. 

Термины 

Аджорнаменто, бенедиктинцы, блаженный, Ватикан, Второй Ватиканский 

собор, духовно-рыцарские ордены, доминиканцы, западные отцы Церкви, 

иезуиты (общество Иисуса), инквизиция, кардинал,  “Каритас”, кармелиты, 

конклав, Опус Деи, Папа Римский, примас, схоластика, теократия,  

униатство, филиокве, францисканцы, целибат, чистилище  
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Тема 10 Протестантизм 

Типологические и доктринальные особенности протестантизма. 

Оправдание верой, всеобщее священство, развитие библейской теологии, 

освящение повседневной жизни и профессиональной деятельности, 

религиозный индивидуализм и эгалитаризм, деноминационализм. 

Основные протестантские направления. Классические протестантские 

конфессии (лютеранство, кальвинизм, англиканство). Баптизм, евангельское 

христианство, пятидесятничество, методизм, адвентизм, пресвитерианство. 

Термины 

Абсолютное предопределение, адвентизм, адвентисты седьмого дня (АСД),  

англиканство, баптизм, всесвященство, баптизм, евангельское христианство, 

кальвинизм, либеральная теология, личная вера, лютеранство, методизм, 

мирской аскетизм, неоортодоксия, оправдание верой, пастор, пресвитер, 

пресвитериане, процесс-теология, пуритане, пятидесятники, реформаты, 

Реформация, свидетели Иеговы, секулярная теология. 

 

Тема 11  Ислам 

  Типологические и доктринальные черты ислама (религия Писания, 

строгое единобожие, профетизм, религиозный эгалитаризм, ортопрактичес- 

кий характер).  

Происхождение ислама. Коран и Сунна. 

Вероучение и религиозные обязанности мусульман. 

Основные направления в исламе. 

Ислам и культура арабо-мусульманского мира. 

Термины 

Джихад, закят, имам, Кааба, кади, кисмет, Коран, мечеть, медресе, муэдзин,  

мулла, рамадан, салят (намаз), саум, Сунна, суннизм, суфизм, таухид, улама,  

умма, хадж, хариджиты,  шариат,  шиизм 
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РАЗДЕЛ III РЕЛИГИИ И КОНФЕССИИ В БЕЛАРУСИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Тема 12  Конфессиональная история Беларуси 

Дохристианские верования и традиции восточных славян. Пантеон 

богов. Аграрно-магическая  и календарная обрядность.  

История православия на Беларуси. Первые епархии. Духовные учителя. 

Влияние православной церкви на социально-политическое и культурное 

развитие белорусского общества. Традиции цивилизованного образа жизни и 

государственности, книжности и интеллектуализма, социальной поддержки 

на белорусских землях. 

Католицизм на Беларуси.  Деятельность иезуитов. Брестская церковная 

уния 1596 года. Католические тенденции в развитии белорусской культуры. 

Католическая церковь и элитарное образование на Беларуси. 

Протестантизм в Беларуси. Появление протестантизма в 16 в.  

Ценностные системы протестантских конфессий и особенности белорусского 

менталитета. 

Ислам и иудаизм в историческом развитии  белорусского общества. 

Памятники мусульманской и иудейской культуры. 

Термины 

Антитринитарии, Белорусская православная церковь (белорусский 

экзархат РПЦ), Брестская уния, двоеверие, диоцезия, евангельские христиане- 

баптисты (ЕХБ), парафия, поликонфессиональность, радуница, униатство, 

христиане веры евангельской (ХВЕ), христиане полного Евангелия (ХПЕ) 
 

Тема 13 Религия в современном мире 

Тенденции современной религиозной и мировоззренческой динамики. 

Конфессиональная структура современной Беларуси. Региональные 

измерения религиозности. Белорусская православная церковь в современном 

обществе: восстановление влияния и общественной роли. Образование 

Белорусского экзархата Русской православной церкви. Римско-католическая 
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церковь в Республике Беларусь. Создание епархиальных структур, системы 

учебных заведений. Протестантские объединения в Республике Беларусь. Союз 

евангельских христиан-баптистов, Объединенная церковь христиан веры 

евангельской  в Республике Беларусь, Союз христиан полного евангелия, 

Белорусская конференция адвентистов седьмого дня и др., своеобразие учения и 

деятельности. Мусульманское религиозное объединение (муфтиат) РБ. 

Иудейские общины в современной Беларуси. 

Новые религиозные движения в Беларуси. Феномен нетрадиционной 

религиозности. Понятие и типология новых религиозных движений, 

особенности идеологии, деятельности и общественного статуса. 

Понятие свободы совести. Законодательные основы взаимоотношений 

государства и церкви в Республике Беларусь.  

Термины 

Бахаи, Белое братство, Всемирный Совет Церквей, Международное общество 

сознания Кришны, мормоны, Общество трансцендентальной медитация, 

сайентология, сатанизм, Семья любви, свобода совести, теология 

освобождения, теософия, фундаментализм, Церковь объединения, Церковь 

Последнего Завета, экуменизм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мультикультурная ситуация современного белорусского общества и 

разнообразие религиозных традиций.  

Значение религиозных ценностей в современном мире.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1 Религия как социокультурное явление        
                                               
                                                     Вопросы 
   1.  Понятие религии. 

2. Функции религии. 

3. Структура религии. 

4. Религия как явление культуры. 

                               
         Список источников 

Фромм, Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм // Сумерки богов. — М., 1988. 

Список литературы 

Джемс, В. Многообразие религиозного опыта / В. Джемс. — СПб., 1992. 

Митрохин, Л. Н. Понятие религии / Л. Н. Митрохин. — М., 2003. 

Элиаде, М. Священное и мирское / М. Элиаде. — М., 1994. 

                                                       Рефераты 

        Религия как фактор социальной интеграции. 

        Религия как фактор социальных перемен. 

        Компенсаторная функция религии: классические и современные 

интерпретации. 

        Типология религиозных организаций. 

        Религия и искусство: диалектика взаимодействия. 

        Религия и мораль. 

Тексты 

Проанализируйте тексты  по следующему плану: концепция автора, 

основные религиоведческие проблемы и понятия, интерпретация текста. 

1. Религия как способ интеграции человека и мира. 

«И Фрейд, и Маркс ошибались, полагая, что вера лишится силы, если ее 

объяснить; что религия зачахнет и исчезнет с лица Земли, если вскрыть ее 

психологическую или политическую основу. Ничто не может быть дальше от 
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истины, чем такая трактовка религии. Власть религии коренится не в 

объяснении мира и человека, а в их интеграции». 

 (Томпсон М. «Философия религии»).   

2. Религия как совокупность символических форм. 
«Может быть, именно религиозно-символические системы 

обусловливают постановку проблем смысла, которые никогда не встали бы 

сами по себе. Спору нет, религиозные символы и ритуальные формы 

нередко вызывали такие состояния психики, которые истолковывались как 

встречи с божественным. Но по здравом размышлении эта явная трудность 

помогает нам уяснить важную сторону религии — ее глубоко относительный 

и рефлексирующий характер. Как давным-давно указывал Дюркгейм, в 

мире нет ничего, что было бы священно само по себе. Священное — это 

качество, налагаемое на святыню. Для буддиста-махаяниста в каждом куске 

дерева, в каждом камне содержится сущность Будды, но ощущает он это 

только в момент просветления. Святость возникает только тогда, когда 

имеется та или иная связь с реальностью. Итак, мы неизбежно приходим к 

заключению, что религия не является всего лишь средством совладать с 

тоской и отчаянием. Скорее, она представляет собой символическую 

модель, формирующую человеческий опыт — как познавательный, так и 

эмоциональный. Религия умеет не только умерять тоску и отчаяние, но и 

вызывать их. Этим я вовсе не хочу сказать, будто религия просто-напросто 

сводится к «функциям» и «дисфункциям», ибо в некоторых контекстах 

именно создание и усиление напряженности и тревоги придает религии в 

высшей степени функциональный характер. 

Человек — это животное, разрешающее проблемы. Что делать и что 

думать, когда отказывают другие способы решения проблем — вот сфера 

религии. Религия занимается не столько конкретными проблемами, сколько 

обшей проблематикой природы человека, а среди конкретных проблем — 

такими, которые самым непосредственным образом примыкают к этой 

общей проблематике, как, например, загадка смерти. Религия имеет дело не 
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столько с опытом конкретных пределов, сколько с предельностью вообще. 

Таким образом, до известной степени можно считать, что религия 

основывается на рефлексирующем опыте второго порядка, более общем и 

отвлеченном, чем конкретно чувственный опыт. Но из этого отнюдь не 

следует, что религиозный опыт не может быть конкретным и напряженным: 

другое дело, что объект этого напряженного опыта выходит за рамки 

конкретного или лежит вообще за его пределами. Рефлексирующий характер 

религии, даже самой примитивной, затемняется тенденцией к конкретной 

символизации и антропоморфизму, которые являются естественными 

спутниками сильного чувства. Но даже для самого примитивного дикаря 

область религии — это нечто отличное, хотя и не очень близкое, нечто 

такое, что можно услышать, но нельзя увидеть, а если можно увидеть, то 

мельком. Передаваемые религиозные символы, кроме того, сообщают нам 

значения, когда мы не спрашиваем, помогают слышать, когда мы не 

слушаем, помогают видеть, когда мы не смотрим. Именно эта способность 

религиозных символов формировать значение и чувство на относительно 

высоком уровне обобщения, выходящего за пределы конкретных контекс-

тов опыта, придаст им такое могущество в человеческой жизни, как 

личной, так и общественной. 

Выше мы постепенно подходили к определению религии как 

совокупности символических форм, соотносящих человека с конечными 

условиями его существования».  

(Белла Р. «Социология религии»).  

3. Примеры  религиозных переживаний, оказавших глубокое 

воздействие на основателей религиозных традиций. 

«История великих мировых религий донесла до нас сообщения о 

переживаниях, которые оказали глубочайшее воздействие на личность, 

испытавшую их. Вот несколько знаменитых примеров: 

а) Сиддхартха (основатель буддизма), перед которым предстают четыре 

образа: старик, прокаженный, похоронная процессия и монах. Юношу 
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потрясает реальность страданий сансарического бытия, что направляет его 

на путь духовного поиска, в конце которого ему суждено стать Буддой; 

б) Моисей перед неопалимой купиной, охваченным сиянием кустом 

терновника на горе Синай, переживает глубокий опыт богообщения и 

получает повеление  вернуться в Египет и вывести оттуда детей Израиля; 

в) Иисус Христос на Фаворской горе пронизан божественным светом, 

переживает бытийственное преображение, настолько поражившее 

воображение находящихся с Ним апостолов Петра, Иоанна и Иакова, 

что они упали на землю и закрыли лица руками (Преображение 

Господне); 

г) Савл (будущий апостол Павел) на пути в Дамаск переживает глубокое 

озарение, переменившее его жизнь и сделавшее самым деятельным 

миссионером того, которое он ранее преследовал; 

 д) Мухаммад в пещере Хира под Меккой в глубоком медитативном 

состоянии внимает словам Корана и получает повеление возвещать их».  

(Томпсон М. «Философия религии»).   

4. «Хозяйственная этика» религий. 

«…Несомненно, что одним из детерминантов хозяйственной этики 

является религиозная обусловленность жизненного поведения. Она в свою 

очередь также, конечно, испытывает в данных географических, 

политических, социальных, национальных условиях большое влияние 

экономических и политических моментов. Попытка показать эту 

зависимость во всех ее подробностях увела бы бесконечно далеко от 

поставленной темы. Поэтому в данной работе речь может идти лишь о 

стремлении вычленить направляющие элементы жизненного поведения 

тех социальных слоев, которые оказали наиболее сильное влияние на 

практическую этику соответствующей религии и придали ей специфику, 

т.е. черты, отличающие ее от других религий и вместе с тем 

существенные для хозяйственной этики. Такое влияние должен оказывать 

не обязательно один слой. К тому же в процессе исторического развития 
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решающие в этом смысле слои могут сменять друг друга. И никогда 

подобное влияние не является исключительной прерогативой отдельного 

слоя. Тем не менее для каждой данной религии можно большей частью 

выделить слои, жизненное поведение которых было бы во всяком случае 

по преимуществу определяющим. 

Предвосхищая дальнейшее изложение, приведем несколько примеров. 

Так, конфуцианство было сословной этикой литературно образованной 

светской рационалистической бюрократии. Тот, кто не принадлежал к 

этому образованному слою, не принимался во внимание. Религиозная (или, 

если угодно, иррелигиозная) сословная этика этого слоя во многом вообще 

определила жизненное поведение китайцев. Напротив, носителями 

раннего индуизма были литературно образованные представители 

наследственной касты, не занимавшие никаких должностей, 

действовавшие в качестве своего рода ритуалистических пастырей 

отдельных людей и сообществ, а также в качестве несокрушимого 

центра сословного членения, которое они определяли. Только обладавшие 

ведийской образованностью брахманы были в качестве носителей традиции 

подлинным религиозным сословием. Лишь позже в качестве их 

соперников выступило сословие брахманов-аскетов, а еще позже, в 

период индийского средневековья, в индуизме зародилась страстная 

сакраментальная вера в спасителя, укоренившаяся среди низших слоев. 

Буддизм распространялся странствующими, нищенствующими монахами, 

предававшимися созерцанию и отвергавшими мир. Лишь они 

принадлежали в полном смысле этого слова к общине, все остальные были 

неполноценными в религиозном смысле мирянами: объектами, а не 

субъектами религиозности. 

Ислам был вначале религией воинов-завоевателей, рыцарского ордена, 

состоявшего из дисциплинированных борцов за веру; которые отличались 

от созданных по их образцу христианских орденов времени крестовых 

походов только тем, что не требовали сексуального аскетизма. В 
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средневековом исламе такого же, если не большего, значения достиг 

созерцательно-мистический суфизм, а из него вышли братства низших слоев 

горожан (близкие по своему типу христианским терциариям, но имевшие 

значительно большее распространение), во главе которых стояли 

плебейские руководители, обладавшие знанием оргиастической техники.  

Иудаизм стал после вавилонского пленения религией «народа-пария»… во 

главе его в средние века оказались получившие своеобразную литературно-

ритуалистическую подготовку интеллектуалы, представители 

пролетароидной, рационалистической, бюргерской интеллигенции. И, 

наконец, христианство было вначале учением странствующих 

ремесленников, специфически городской религией по своему характеру и 

оставалось таковой во все времена его внешнего и внутреннего расцвета — в 

античности, в средние века, в пуританизме. Основной сферой действия 

христианства были западный город в его своеобразии, которое отличало его 

от всех остальных городов, и буржуазия в том смысле, который она обрела 

только там; это относится как к боговдохновенной общинной набожности 

античности, так и к нищенствующим орденам средневековья, к сектам 

периода Реформации и далее вплоть до пиетизма и методизма».  

(Вебер М. «Хозяйственная этика мировых религий»). 

5. Связанность творчества с религиозной традиции. 

 «Мне нравится католическая религия, и как я мог бы, родившись в 

Италии, выбрать какую-то другую? Мне нравится ее хореография, ее 

неизменные и гипнотические церемонии, пышная постановочность, мрачные 

песнопения, катехизис, выборы папы римского, грандиозный похоронный 

ритуал. Я испытываю чувство благодарности за все нелепости, 

непонятности, табу, составившие огромный, исполненный диалектической 

противоречивости материал, предпосылки для животворных бунтов… 

Католическая мысль, так же как и исламская или индуистская, — это 

интеллектуальная структура, которая, установив определенный кодекс 

поведения, стремится снабдить нас компасом, ориентирами, которыми бы 
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мы руководствовались, идя по таинственному пути человеческого 

существования; это умственное построение, которое может спасти нас от 

экзистенциального ужаса отсутствия смысла жизни». 

(Федерико Феллини) 

 
Тема 2 Православие 

                                               
                                                    Вопросы 
   1. Типологические особенности православия. 

   2. Этапы истории Русской православной церкви.  

   3. Православие на Беларуси. 

   4. Социокультурная роль православия в восточнославянском регионе. 

Список источников 

Как была крещена Русь. — М., 1988. 

Святые земли русской. Тысячелетие русской святости. Жития и 

жизнеописания. — М., 2002. 

Список литературы 

Борисов, Н. С. Сергий Радонежский / Н. С. Борисов. — М., 2003. 

Монастыри и храмы Русской православной церкви. — Минск, 2005. 

Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. — Минск, 

1990. 

Православие в современном мире. — СПб., 2005. 

Путь служения. — Минск, 2005. 

Русское православие. Вехи истории. — М., 1989. 

Федотов, Г. Святые древней Руси / Г. Федотов. — М., 1992. 

Хопко, Ф. Основы православия / Ф. Хопко. — Минск, 1991. 

                                                  Рефераты 

Крещения Руси: социокультурные и политические аспекты. 

Православная церковь и развитие древнерусской государственности. 

Православие и художественная культура Беларуси. 

Духовный опыт в православии. 
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Чины святости в православии. 

Православное монашество: духовный идеал и культурное значение. 

Преподобный Сергий Радонежский – молитвенник земли русской. 

Социальное учение РПЦ. 

Тексты 

Проанализируйте тексты  и ответьте на вопросы:  

1. Какие черты жизни православной церкви связаны с традиционалистской 

установкой? 

2. В чем заключаются особенности православного благочестия в сравнении с 

католической традицией? 

1. Традиционалистская установка православия. 

«Тот образ исповедания веры, который мы содержим, тот образ жизни, 

которым водимся, тот образ освящения, который приемлем, — вообще путь 

спасения, коим течем, есть тот самый, который водворен на земле апостолами 

и от них друг-другоприимательно дошел до нас и среди вас пребывает без 

всякого изменения — без прибавления и убавления… Прибавлениями, из-

менениями, развитием могут хвалиться другие общества христианские, 

отпадшие от истинной Церкви Божией». 

(Св. Феофан Затворник). 

2. Молитвенное состояние духа по святителю Игнатию 

Брянчанинову. 

«Плоды истинной молитвы: светлый мир души, соединенный с тихой, 

молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомнения и 

разгоряченных порывов и движений; любовь к ближним, не отделяющая 

для любви добрых от злых... но ходатайствующая обо всех пред Богом, 

как о себе. 

Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих 

нервов, не горячи крови. Напротив, содержи сердце в глубоком 

спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния. 
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Молитва краткая... и безыскусственная... способна выразить чувства 

раскаяния и самоосуждения, когда наполнится ими сердце. 

Прошения, из которых состоит молитва Господня,— прошения даров 

духовных, приобретенных человечеству Искуплением. Нет слова в 

молитве о плотских временных нуждах человека. 

Дана молитва Господня грешникам, и прежде всего они научаются 

просить у Бога, Отца своего, да святится имя Его. В этом прошении 

человека заключается сознание греховности, падения. В этом прошении 

заключается прошение о даровании искреннего покаяния. 

Правильное упражнение Молитвой Иисусовой вытекает само собою 

из правильных понятий о Боге, о всесвятом имени Господа Иисуса и об 

отношении человека к Богу. 

Слова Молитвы (Иисусовой) должно произносить очень неспешно, 

даже протяжно, чтобы ум имел возможность заключаться в слова. 

Начинающему обучаться Молитве Иисусовой очень помогает ежедневное 

келейное правило из известного числа земных и поясных поклонов, 

соответственно силам. Полагаются поклоны неспешно, с чувством покаяния, и 

при каждом поклоне произносится Молитва Иисусова».  

 
                                                    Тема 3 Католицизм     
                                               
                                                   Вопросы 

1. Типологические черты католицизма.  

2. Становление и основные этапы развития католической церкви.  

3. Римско-католическая церковь в современном мире. 

                                           Список источников 

Ассизский, Франциск. Цветочки / Ф. Ассизский. — М., 1998. 

Шпренгер, Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. — М., 1992. 

Список литературы 

Григулевич, И. Р. Папство. Век XX / И. Р. Григулевич. — М., 1978. 

История Ватикана. Власть и Римская курия. — М., 2002. 
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История Римских Пап. — М., 1995. 

Карсавин, Л. П. Католичество / Л. П. Карсавин. — Тверь, 1994. 

Карсавин, Л. П. Монашество в средние века / Л. П. Карсавин. — М., 1992. 

Католицизм. Словарь атеиста. — М., 1991. 

Ковальский, Я. В. Папы и папство / Я. В. Ковальский. — М., 1991. 

Овсиенко, Ф. И. Социальная доктрина католической церкви / Ф. И. Овсиенко. — 

М., 1984. 

Рашкова, Р. Т. Ватикан и современная культура / Р. Т. Рашкова. — М., 1989. 

Рожков, В. Очерки по истории Римо-католической Церкви / В. Рожков. — 

М., 1994. 

Сикари, А. Портреты святых / А. Сикари. — Милан, 1991. 

Стикко, М. Святой Франциск Ассизский / А. Стикко. — Милан, 1992. 

Рефераты 

Социально-политическая и духовная гегемония католической церкви в 

средневековой Европе. 

Социокультурное значение деятельности католических монашеских орденов. 

Католицизм и развитие художественных традиций народов Европы. 

Католицизм и развитие белорусской культуры. 

Католическая церковь в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. 

Брестская уния 1596 г.:  

Значение II Ватиканского собора как обновленческого поворота в развитии 

католической церкви.  

Современная социальная доктрина РКЦ. 

Понтификат Иоанна Павла II. 

Католицизм и современное искусство. 

Тексты 

Проанализируйте тексты  и ответьте на вопросы:  

1. Какие особенности духовной жизни католиков нашли воплощение в 

религиозном опыте Франциска Ассизского?  
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2. Какие структуры управления Римско-католической церкви обеспечивают 

ее влияние на общественную жизнь? 

3. Какие запреты и ограничения накладывает католическая церковь на 

верующих? 

1. Франциск Ассизский о совершенной радости. 

«— Напиши, что есть совершенная радость. 

Обычно он говорил «напиши», потому что брат Леоне был его секретарем, 

но в ту минуту сказал так, потому что диктовал очень важную мысль, которая 

была частью его учения: 

— Хотя во всех землях братья являют собою пример истинной святости и 

добродетели, напиши и особенно подчеркни, что не в этом совершенная радость. 

Они продолжали путь в молчании, и вновь заговорил святой Франциск: 

— Брат Леоне, даже если меньший брат получает от Бога такую благо-

дать, как способность исцелять больных и совершать множество чудес, 

даже умеет воскрешать мертвых на четвертый день после смерти, напиши, 

что не в этом совершенная радость. 

Некоторое время они молчали, затем святой Франциск еще громче заго-

ворил: 

— Брат Леоне, если меньший брат знает все языки, все науки и писания, и 

угадывает, и открывает нам будущее и тайны сознания человеческого, 

напиши, что не в этом совершенная радость. 

Они помолчали. Брат Леоне стал забывать о холоде, погрузившись в раз-

мышления о словах учителя, и спрашивал себя, где же тогда искать совер-

шенную радость, а святой Франциск сказал еще громче: 

— О, брат Леоне, даже если меньший брат умеет так хорошо проповедовать, 

что от проповеди его все неверные обратятся в веру Христову, напиши, что и не в 

этом совершенная радость. Если прибудет гонец и объявит, что все парижские 

наставники стали членами Ордена, напиши: не совершенная это радость. Даже 

если из-за Альп придут все прелаты и архиепископы, а сам король Франции и 

король Англии войдут в Орден, напиши: не та это радость. 
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Выслушав мысли святого, брат Леоне не знал, что и подумать, и спросил: 

— Отец, именем Божьим прошу тебя, скажи, в чем совершенная радость? 

Тогда Франциск объяснил: 

—  Я приду в Санта Мария дельи Анджели вымокший, замерзший, го-

лодный, в грязи; льдышки налипли на край моей рясы, в кровь изрезали 

мне ноги; и вот, я буду долго стучаться в дверь и звать привратника. Тогда 

придет брат привратник и спросит: «Кто там?»; и я отвечу: «Брат Фран- 

циск»; а он ответит: «Уходи, сейчас не время для странствий, ты не вой- 

дешь сюда». Но я стану стучать, и он в ярости выбежит наружу и вытолкает 

меня, осыпая бранью, с такими словами: «Уходи, ты прост и слаб умом, и 

не приходи к нам! Сейчас мы многочисленны, одарены многими способ- 

ностями, и не нуждаемся мы в тебе»; а я все это вынесу, и почувствую 

любовь к нему в своем сердце и веселость в душе. Брат Леоне, напиши, что 

в этом — совершенная радость. 

Безмолвно стоял брат Леоне и уже не чувствовал ни голода, ни холода, ни 

усталости, но одно лишь изумление. 

Франциск заговорил вновь: 

— А если затем, измученный голодом, застигнутый ночью, я все же буду 

настаивать: «Ради Бога, приюти меня хоть на эту ночь!»; и он ответит мне: 

«Нет, ступай в приют Крочифери»; и выйдет, держа в руках дубинку и, 

схватив меня за капюшон, бросит на землю, изваляет в снегу, перебьет мне 

все суставы; а я терпеливо и с радостью снесу все это, думая о страданиях 

Христа, напиши, брат Леоне, что это и есть радость совершенная, теперь 

выслушай главное. Изо всех божественных даров наилучший способность 

побеждать самого себя и добровольно, с любовью к Христу идти на 

страдания, переносить проклятия, бесчестья, нужду. За остальные дары Божьи 

мы не можем прославлять себя, они не наши, а Его, но можно прославить себя, 

неся крест лишений, ибо крест этот наш». 

(М.Стикко. «Святой Франциск Ассизский»). 
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2. Органы управления Римско-католической церковью. 

«Римские конгрегации возникли, примерно, в XVI в., после Рефор-

мации, когда католическая церковь, для того чтобы противостоять своим 

врагам, должна была перестроить свою организацию на более совре-

менной основе. Подобно тому как всякое министерство в обычном 

правительстве возглавляется министром, каждая римская конгрегация 

имеет во главе префекта. Таким префектом является кардинал, 

назначенный палой; в некоторых же случаях сам папа играет роль 

префекта. Большинство конгрегации носит, в основном, религиозный 

характер, но это не мешает им быть чрезвычайно значительными 

факторами, которые католическая церковь, не колеблясь, использует для 

того, чтобы оказывать религиозное и моральное воздействие на 

отдельных католиков и на целые группы католического населения в 

различных странах. 

Центральное правительство католической церкви подразделяется на три 

основные группы, тесно связанные друг с другом и объединенные единым 

руководством. Это — священные конгрегации, трибуналы и канцелярии (к 

последним относятся личные канцелярии папы и статс-секретаря). 

Конгрегации 

1.  КОНГРЕГАЦИЯ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ДЕЛАМ. 

Создана в 1592 г. До 1870 г. ведала имуществом, завещанным церкви в 

Папской области. В настоящее время ведает имуществом Ватикана, собора 

святого Петра и т. д. 

2.  КОНГРЕГАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЦЕРЕМОНИАЛА. 

Ведает этикетом папского двора. Префектом является старейшина 

священной коллегии кардиналов. 

3.  КОНГРЕГАЦИЯ СВЯЩЕННЫХ РИТУАЛОВ. 

Создана Сикстом V. Ведает причислением к лику святых и кано-

низацией. 
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4.  КОНГРЕГАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ. 

Ведет свое начало с 1908 г. Занимается вопросами, связанными с 

соблюдением религиозных обрядов, в особенности в отношении брака. 

Постановления этой конгрегации касаются расторжения брака и подобных 

дел, затрагивающих католиков-мирян. 

5.  КОНГРЕГАЦИЯ СЕМИНАРИЙ, УНИВЕРСИТЕТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Создана в 1588 г. под названием священной конгрегации исследований, 

получила нынешнее название в 1915 г. Ее первоначальной задачей было 

наблюдение за преподаванием наук в Папской области; затем ее контроль 

распространился на католические университеты, в том числе университеты 

в Австрии, Франции, Италии и других странах. В настоящее время она 

контролирует преподавание во всех высших учебных заведениях, 

возглавляемых католиками. 

6.  КОНГРЕГАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ. 

Создана в 1917 г. До тех пор являлась частью конгрегации пропаганды 

веры. Во главе этой конгрегации стоит сам папа. Некоторые церкви на 

Ближнем Востоке придерживаются ритуала, отличающегося от ритуала 

римской католической церкви, но связанного с ним. Делами этих церквей 

и ведает эта конгрегация. 

7.  КОНГРЕГАЦИЯ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ. 

Первоначально состояла из восьми кардиналов, которым было поручено 

руководство работой Трентского собора. В настоящее время соборы более не 

созываются, и конгрегация ведает, главным образом, вопросами дисциплины 

среди духовенства во всем мире и пересмотром решений прежних соборов. 

Ее можно сравнить с министерством внутренних дел светского 

правительства. 

8.  КОНСИСТОРСКАЯ КОНГРЕГАЦИЯ. 

Эта конгрегация имеет много общего со священной инквизицией в ее 

современном виде. Она также возглавляется папой; кардиналы и другие лица, 

работающие в ней, обязаны хранить полную тайну. Основана в 1588 г. и 
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реорганизована в начале XX в. Помимо подготовки консисторий, они 

занимается назначением епископов во всех странах мира, созданием епархий 

(то есть провинций католической церкви) и осуществляет руководство ими. 

Это нечто вроде департамента личного состава. От нее исходят все 

дисциплинарные взыскания, которые католическая церковь считает 

необходимыми накладывать на провинившихся священников во всех 

странах, например, наказание священников за нарушение ими долга или за 

общение с институтами или лицами, враждебными католической церкви, 

или с политическими партиями, которые католическая церковь осуждает. 

Когда мы будем рассматривать политику Ватикана в различных странах, мы 

столкнемся со многими примерами этого рода. Эту конгрегацию можно 

назвать церковным Скотленд-Ярдом. 

9.  КОНГРЕГАЦИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ЦЕРКОВНЫМ ДЕЛАМ. 

Эта конгрегация является одной из наиболее важных в Ватикане, с 

ее помощью изучается, разрабатывается и проводится в жизнь политика 

Ватикана. Эта конгрегация была создана Пием IV в 1793 г., первоначально в 

целях урегулирования церковных дел во Франции. Позднее, в 1814 г., Пий VII 

присвоил ей право рассматривать все дела, представляемые папскому 

престолу, и выносить свои суждения. 

Эта конгрегация ведает всеми проблемами Ватикана, церковного и, 

прежде всего, политического характера. Она рассматривает дипломати-

ческие отношения Ватикана с другими государствами, политическими 

партиями и т. д. и ведет переговоры о заключении наиболее важных 

религиозно-политических договоров, специфичных для дипломатической 

политики Ватикана — конкордатов. Ее префектом является кардинал — 

статс-секретарь. 

10.  КОНГРЕГАЦИЯ СВЯЩЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ (НЕКОГДА 

ШИРОКО ИЗВЕСТНАЯ ПОД НАЗВАНИЕМ ИНКЦИЗИЦИИ). 

Инквизиция представляла собой церковный трибунал, которому было 

поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей». Она была 
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учреждена в Южной Франции папой Григорием IX в 1229 г. первоначально 

с целью полного искоренения альбигойской ереси, послужившей началом 

резни еретиков, длившейся на всем протяжении средних веков. Ее не без 

основания боялся весь христианский мир из-за жестокости, которую она 

проявляла ко всем подозреваемым в ереси, — то есть к тем, кто сомневался в 

догмах католической церкви, кто осмеливался поставить под вопрос ее 

власть или правоту, или к тем, кто решался восстать против власти папы. 

Этот институт достиг своего апогея, когда в 1478 г. король Фердинанд и 

королева Изабелла с санкции папы Сикста VI учредили испанскую ин-

квизицию. Ее целью было преследование ранее обращенных в католицизм, но 

впавших снова в ересь иудеев (маранов), лиц, тайно исповедовавших 

иудейскую религию, и других «отступников». Она распространила свои 

действия на мавров-христиан (морисков), которые были близки к отступ-

ничеству. Она укрепилась в испанской Америке и, примерно, начиная с 1550 г. 

вплоть до ХVШ в. «очищала» Испанию от протестантизма. 

Конгрегация священной канцелярии была учреждена в 1542 г., заменив 

собой «Великую римскую инквизицию», а в 1917 г. ей были переданы 

также функции упраздненной конгрегации индекса. В ее задачу входит 

«защита веры и нравственности», наказание ереси, проповедь догматического 

учения (направленного против религиозной терпимости, в частности против 

браков католиков с некатоликами), изучение и запрещение книг, «опасных 

для веры или иным образом губительных». Префектом этой конгрегации 

является сам папа, который лично председательствует на заседаниях, когда 

выносятся важные решения. 

«Верховная священная конгрегация священной канцелярии», как она 

полностью называется, является, согласно каноническому учению, высшей 

властью в римской курии и обладает исключительной привилегией 

вырабатывать доктрины, связанные с вопросами догмы и нравственности. 
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Отказалась ли теперь католическая церковь от теории и практики 

инквизиции? К сожалению, мы не можем ответить на этот вопрос утвер-

дительно. 

Инквизиция, не имеющая в современном обществе обширного поля для 

своей деятельности, была недавно слита с конгрегацией индекса. 

11. КОНГРЕГАЦИЯ ИНДЕКСА. 

Говоря о конгрегации священной канцелярии, мы указывали, что 

католическая церковь не изменила по духу свои притязания, которые 

привели к созданию инквизиции. Времена изменились, а с ними и методы 

католической церкви. Современное общество лишило инквизицию былой 

власти, тем не менее, дух церкви остался неизменным. Самым лучшим 

доказательством этого является конгрегация индекса, которая по-прежнему 

функционирует в наше время, хотя и в составе конгрегации священной 

канцелярии. 

Что такое индекс? Это список книг, которых католики не должны 

читать. Звучит это очень просто. Но любой мыслящий человек поймет, к 

каким колоссальным последствиям могут привести эти слова! 

Папа Пий IV объявил смертным грехом читать осужденную книгу. 

Формула, которой папы придерживались в XVII и XVIII вв. в своих 

эдиктах, такова: 

"По зрелом размышлении мы осуждаем сей труд на основе своего 

собственного суждения и с твердой уверенностью [в его губительном ха-

рактере] в силу апостолической власти [которой мы облечены] мы запрещаем 

всем лицам, независимо от их ранга и положения, печатание одного труда, 

чтение и обладание им. Карой за неповиновение будет отлучение от церкви. 

Мы повелеваем, чтобы имеющиеся экземпляры указанного труда были сданы 

епископу или инквизитору епархии, которыми они будут немедленно 

сожжены». 

В 1559 г. был опубликован впервые список запрещенных книг, вы-

державший свыше ста изданий до наших дней. Еще за год до его опуб-
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ликования, Филипп II испанский издал указ, угрожавший смертью и 

конфискацией имущества всякому, кто продавал, покупал или хранил 

книги, запрещенные священной канцелярией. 

Индекс подразделяется на три части. В первой части перечислены имена 

«еретиков», все книги которых — прошлые, настоящие и будущие — 

осуждаются; во второй части перечислены произведения «писателей, 

тяготеющих к ереси, магии, безнравственности» и т. д.; в третьей части 

представлены «писатели, доктрины которых являются вредными». Вот 

несколько имен, относящихся к первой категории: Лютер, Меланхтон, 

Рабле, Эразм Роттердамский; ко второй категории относятся, например, 

сказки о Тольгире Датчанине и Артуре Британском, легенда о короле 

Артуре и т. д. 

Конгрегация индекса была основана Пием V в 1571 г., в 1587 г. Сикст V 

облек ее диктаторскими полномочиями. В 1897 г. папа Лев XIII произвел 

важные изменения, отменив некоторые чрезмерно суровые правила и 

постановления конгрегации. Индекс Льва XIII, издания 1900 г., содержит 

450 страниц и 7200 наименований. В нем отсутствует около  3 тысяч книг из 

предыдущего списка. Причины такого акта либерализма разъясняются в 

предисловии: 

«Отдавая приказ о полном пересмотре индекса, папа руководствовался не 

только стремлением смягчить суровость старых правил, но также 

желанием... привести весь дух индекса в соответствие с эпохой». 

Издание индекса 1930 г. содержит 7 или 8 тысяч наименований зап-

рещенных книг. Чтобы дать некоторое представление о серьезности этого 

запрета, мы упомянем лишь несколько из перечисленных наименований, с 

тем, чтобы читатель мог сделать свои собственные выводы относительно того, 

насколько вредным или полезным был индекс на протяжении веков для 

просвещения человечества. 

В числе запрещенных индексом книг находятся следующие: 

Данте, «О монархии» (разрешена лишь в 1900 г. Львом XIII). 
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Труды Лейбница. 

Гроций, «О праве войны и мира». 

Произведения Канта. 

Стерн, «Сентиментальное путешествие». 

Произведения Дефо. 

Мильтон, «Потерянный рай». 

Произведения Спинозы. 

Труды Декарта. 

Произведения Дюма (отца и сына), Гюстава Флобера, Анатоля Франса. 

Гиббон, «История упадка и падения Римской империи». 

Произведения Гейне. 

Джон Локк, «Опыт о человеческом разуме». 

Джон Стюарт Милль, «Начала политической экономии» и «О свободе». 

Произведения Мориса Метерлинка. 

Эндрю Лэнг, «Мифы, обряды и религии» [книга Лэнга посвящена 

исключительно верованиям классической древности и языческим веро-

ваниям и даже не упоминает о христианстве]. 

Труды Паскаля. 

38 произведений Вольтера. 

Пэйн, «Права человека». 

Произведения Виктора Гюго. 

Руссо «Общественный договор», «Письма с горы», «Юлия, или Новая 

Элоиза» и др. 

Произведения Жорж Санд, Анри Стендаля, Эжена Сю, Томаса Уайта, 

Эмиля Золя, Бернара де Мандевиля, Тэна, Мальбранша, Боссюэ, Бэкона, 

Сэмюэля Ричардсона, Аддисона, Голдсмита и т. д. 

Конечно, можно сказать, что католическая церковь сегодня не может по-

прежнему претендовать на право запрещения книг. Но католическая 

церковь не отказалась от своих своеобразных требований. 
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12. КОНГРЕГАЦИЯ ПРОПАГАНДЫ ВЕРЫ. 

Помимо того, что конгрегация пропаганды веры является одной из 

наиболее важных конгрегации католической церкви, она представляет 

собой также важный департамент Ватиканского государства, который 

используется для установления контакта с самыми отдаленными частями 

мира. 

Конгрегация была учреждена в 1622 г. папой Григорием XV с опре-

деленной и явной целью — обращения всего мира в католическую веру. 

Она разделила весь мир на многочисленные «духовные области», в 

которых она ведет свою деятельность. Ее юрисдикции подлежат сотни 

таких областей, разделенных на районы, префектуры и викариаты. Конг-

регация контролирует сотни миссионерских колледжей, семинарий и 

других подобных организаций во всем мире. В одном только Риме их 

имеется несколько, причем главной из них является колледж Урбана, 

выпускающий миссионеров всех национальностей. Этот колледж находится 

в непосредственном ведении конгрегации пропаганды веры. До недавнего 

времени (1908 г.) Англия, Голландия, Канада, США и другие 

протестантские страны подлежали юрисдикции этой конгрегации. Теперь, 

однако, эти страны имеют свое собственное национальное высшее 

духовенство, которое зависит непосредственно от папы. 

В ведении этой конгрегации находится «Ассоциация пропаганды веры», 

которая представляет собой международное общество, ставящее своей целью 

обращение населения всего мира в католическую веру. Ее местопребывание — 

Рим, и она работает под непосредственным руководством конгрегации 

пропаганды веры. Лозунг конгрегации пропаганды веры, как и всей 

католической церкви: «Католики должны мечтать, планировать и 

действовать в масштабах вселенной». Для достижения своих целей конг-

регация имеет обширную сеть колледжей почти во всех странах мира. 

Католическая церковь никогда не стремилась более настойчиво к 

достижению своей цели, чем сегодня. Правда, она начала действовать в 
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этом направлении уже давно, но в наше время она возобновила свои уси-

лия и реорганизовала свой механизм для того, чтобы распространить ка-

толицизм, как на Западе, так и в других частях мира. В одном только 

Риме имеется целый ряд национальных колледжей, находящихся под 

непосредственным контролем Ватикана, как, например, американский 

(основанный в 1859 г.), бельгийский (1844 г.), бразильский (1929 г.), 

канадский (1888 г.), английский (1579 г.), французский (1853 г.), не-

мецкий (1552 г.), ирландский (1618 г.), португальский (1906 г.) южно-

американский (1858 г.), испанский (1893 г.) и др. За последние годы в 

Риме созданы католические колледжи для китайцев, арабов, индийцев, 

негров и других национальностей. 

Трибуналы 

1. СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ РОТА. 

Римская рота является трибуналом, которому в римской курии передаются 

все дела, касающиеся высшего католического духовенства, связанные с 

юридической процедурой, предполагающей судебное, будь-то гражданское 

или уголовное преследование. Римская рота известна также под названием 

трибунала католической церкви, который иногда производит расторжение 

браков. Так, в этом трибунале рассматривались в свое время дела о 

расторжении браков Генриха VIII, Борджиа и Наполеона. 

2. АПОСТОЛИЧЕСКАЯ СИГНАТУРА. 

Это — верховный суд католической церкви, созданный в начале XV в. 

После отмены светской власти католической церкви, этот трибунал был 

упразднен. Но Пий X восстановил его. Верховный суд состоит из шести 

кардиналов. 

3. СВЯЩЕННЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРИЙ 

Он ведет свое начало с 1130 г., когда папа Иннокентий II резервировал за 

собой право «отпущения грехов за преступления против духовенства, где бы 

таковые ни совершались». В наши дни во главе трибунала стоит кардинал, 
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занимающий этот пост пожизненно. Одной из его обязанностей является 

отпущение грехов папы на смертном одре. 

Одной из наиболее любопытных функций трибунала является принятие 

исповеди и предоставление индульгенций. Она производится в трех церквах — 

в соборе святого Петра, в соборе святого Иоанна Латеранского и в соборе 

Санта-Мария Маджиоре. Священники, находящиеся в этих исповедальнях, 

являются членами трибунала пентенциария. Они… посещают три храма и, 

обнаружив коленопреклоненного паломника в состоянии благодати, 

простирают к нему длинный прут из исповедальни в знак милосердия, 

касаются головы коленопреклоненного, подымают его и дают ему 

индульгенцию. 

Что такое индульгенция? В «Католической энциклопедии» сказано: 

«Освобождение перед богом от наказания, возлагаемого за грехи... 

производимое компетентной церковной властью из сокровищницы ка-

толической церкви, живым — в виде отпущения грехов, усопшим — в виде 

ектений». 

Индульгенции бывают полными и частичными. Частичная индульгенция 

снимает часть наказания за грех в любой данный момент, соответствующая 

доля выражается отрезком времени (например, 30 дней, 7 лет и т. д.)». 

(А. Манхеттен. «Государство Ватикан. Как управляется католическая 

церковь»). 

                                                    

Тема 4 Протестантизм 

Вопросы 

1. Типологические черты протестантизма. 

2. Формирование основных протестантских направлений и национальных 

церквей в странах Европы и Америки. 

3. Протестантизм в Беларуси: история проникновения и современное 

распространение. 
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Тексты 

Проанализируйте тексты  и ответьте на вопросы:  

1. В чем состоят существенные различия между католическим учением о 

спасении добрыми делами и протестантской доктриной оправдания верой? 
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2. Как обосновывается протестантская идея всеобщего священства? 

Мартин Лютер о доктринальных основах Реформации. 

«В тот момент, когда в вас зарождается вера, вы познаете, что все, 

существующее в вас, целиком и полностью грешно, достойно порицания и 

проклятия... Поняв это, вы узнаете, что вы нуждаетесь в Христе, Который 

пострадал и снова воскрес для вас, так что, если вы веруете в Него, вы можете 

этой верой стать новым человеком, поскольку ваши грехи прощены и вы 

оправданы заслугами Другого». Вера, приносящая человеку уверенность в 

собственном спасении, порождает потребность совершать добрые дела: «...Он 

должен действительно заботиться об усмирении своей плоти путем постов, 

бдений, трудов и других разумных методов и о подчинении ее Духу, чтобы она 

повиновалась и сообразовывалась с внутренним человеком и с верой, и чтобы 

она не восставала против веры». 

(Лютер М. Свобода христианина). 

«То, что в этом [новом человеке] еще греховно, то, что ему еще недостает, 

не должно считаться грехом или недостатком, но именно ради этого Христа 

человек должен полностью... считаться и быть оправданным и святым из 

чистой милости и благосклонности, выплеснутых и распростершихся над нами 

во Христе». 
 (Лютер М. Шмалькальденские статьи.) 

«Все христиане равно принадлежат к духовному состоянию, и между ними 

нет другого отличия, кроме разве что отличия по должности [занятию], — 

объяснял М. Лютер, — ...так как лишь Крещение, Евангелие и вера 

превращают людей в духовных и христиан. А если папа или епископ 

совершают помазания, посвящают в сан, делают тонзуру, освящают, 

одеваются не так, как миряне, то все это возвышает только лицемеров и 

дураков, но никогда не превращает в христианина или в духовное лицо <...> 

Поэтому необходимо, чтобы священник у христиан был только должностным 

лицом. Пока он служит, он возвышается; если его смещают, он такой же 

крестьянин или горожанин, как и другие».  
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(Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации. Об исправлении 

христианства.) 

 
        Тема 5 Религии в современной Беларуси 

Вопросы 

1. Конфессиональная структура современной Беларуси. 

2. Новые религиозные движения в Беларуси. 

3. Понятие свободы совести. Законодательные основы взаимоотношений 

государства и церкви в Республике Беларусь. 
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развития. — Мн., 2005. 

Студенчество и религия: проблема мировоззренческого выбора. — Мн., 1999. 

Рефераты 

Конфессиональная структура современной Беларуси. 

Отношение молодежи к религии: мировоззренческие и конфессиональные 

предпочтения. 
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Тенденции универсализации религиозной жизни и снятия конфессиональных 

различий. 

Русская православная церковь сегодня. 

Экуменические процессы в христианстве. Перспективы экуменизма. 

Феномен нетрадиционной религиозности.  

Типология новых религиозных движений. 

Особенности идеологии, деятельности, характер влияния новых религиозных 

движений. 

Законодательные основы взаимоотношений государства и церкви, 

деятельности религиозных организаций. 

Тексты 

Из Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях» (Проанализируйте основные положения). 

«Настоящий Закон регулирует правоотношения в области прав человека 

и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 

определяет правовые основы создания и деятельности религиозных 

организаций исходя из: 

- права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 

на равенство перед законом независимо от отношения к религии; 

- равенства религий перед законом; 

- признания определяющей роли Православной церкви в историческом 

становлении и развитии духовных,  культурных и  государственных 

традиций белорусского народа; 

- духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на 

территории Беларуси; 

- неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-

лютеранской церкви, иудаизма и ислама; 

- необходимости содействия достижению взаимного понимания, 

терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы 

совести и вероисповедания. 
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Статья 1.   Задачи настоящего Закона. 

Задачами настоящего Закона являются обеспечение и гарантирование 

права каждого на свободу совести и свободу вероиспове�ания, на 

социальную справедливость, равенство, защиту прав и интересов 

независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на 

свободу объединения в религиозные организации. 

Статья 4.   Право на свободу совести. 

Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных 

убеждений, а именно: самостоятельно определять свое 

отношение    к    религии,    единолично    или    совместно    с   другими 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 

Статья 5.    Право на свободу вероисповедания. 

Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и 

распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с 

ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 

обрядов, не запрещенных законом. 

Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться какому-либо принуждению при определении своего 

отношения к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию 

или неучастию в деятельности религиозных организаций. 

Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе 

воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением к 

религии. Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на 

определенном религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, за 

исключением случаев, когда побуждение к религиозным действиям угрожает 

непосредственно жизни или здоровью ребенка, нарушает его законные права. 

Статья 6.   Равноправие религий. 

Религии и вероисповедания равны перед законом. Идеология   

религиозных   организаций   не   может   устанавливаться в качестве 

обязательной для граждан. 
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Статья 7.   Равноправие граждан. 

Граждане равны перед законом независимо от их отношения к религии. 

В официальных документах отношение гражданина к религии не 

указывается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. 

Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и 

вероисповедания, а также установление каких-либо преимуществ либо 

ограничений прав граждан в зависимости от их отношения к религии не 

допускаются и преследуются по закону. 

Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться 

от исполнения установленных законом обязанностей.    

Статья 8.    Государство и религия. 

Взаимоотношения   государства   и   религиозных   организаций 

регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа. 

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 

каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность 

религиозных организаций, если она не противоречит законодательству 

Республики Беларусь. 

Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а 

также использовать государственные средства массовой информации в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Религиозные организации не участвуют в деятельности политических 

партий и других общественных объединений, преследующих 

политические цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки. 

В местах богослужений не допускаются использование 

государственной символики, проведение собраний, митингов, 

предвыборной агитации и других мероприятий политического характера, 

а также выступления, призывы, оскорбляющие представителей органов 

государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан. 
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Государство способствует установлению отношений терпимости и 

уважения между гражданами, исповедующими и не исповедующими 

религию, религиозными организациями различных вероисповеданий. 

Государство может строить свои взаимоотношения с религиозными 

объединениями путем заключения с ними соглашений в соответствии с 

гражданским законодательством Республики Беларусь. 

Статья 9.   Образование и религия. 

Национальная система образования в Республике Беларусь носит 

светский характер и не преследует цели формирования того или иного 

отношения к религии. 

Граждане имеют право на равные возможности   доступа   к национальной 

системе образования независимо от их отношения к религии. 

В учреждениях образования не допускаются создание н анонимная 

или иная противоречащая законодательству деятельность религиозных 

организаций. 

  Учреждения образования в вопросах воспитательной деятельности 

на основании письменных заявлений родителей или лиц, их заменяющих 

(самих совершеннолетних обучающихся), во внеучебное время могут 

взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с 

учетом их влияния на формирование духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, 

содержание и формы такого взаимодействия определяются Советом 

Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь. 

Религиозные организации, зарегистрированные в порядке, 

установленном настоящим Законом, вправе в соответствии со своими 

уставами создавать для религиозного просвещения детей и взрослых 

учебные группы и воскресные религиозные школы, используя для этого 

принадлежащие и (или) предоставляемые им в пользование помещения, 
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кроме помещений, принадлежащих государственным учреждениям 

образования. 

Статья 13. Религиозные организации в Республике Беларусь. 

Религиозными организациями в Республике Беларусь признаются 

добровольные объединения граждан Республики Беларусь (религиозные 

общины) или религиозных общин (религиозные объединения),  

объединившихся  на основе общности их интересов для удовлетворения 

религиозныхпотребностей, а также монастыри и монашеские общины, 

религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духовные учебные 

заведения. 

Религиозные организации имеют следующие признаки: 

вероисповедание; 

разработанная культовая практика; 

проведение богослужений; 

религиозное просвещение и воспитание своих последователей. 

Руководителем религиозной организации может быть только гражданин 

Республики Беларусь. 

Статья 14. Религиозные общины. 

Религиозной общиной признается объединение в пределах территории 

одного или нескольких населенных пунктов группы граждан Республики 

Беларусь, являющихся приверженцами единого вероисповедания, для 

совместного исповедания веры и удовлетворения иных религиозных 

потребностей. 

Религиозные общины образуются по инициативе не менее двадцати 

граждан Республики Беларусь, достигших восемнадцатилетнего возраста и 

постоянно проживающих в одном или нескольких населенных пунктах, 

имеющих смежные территориальные пределы, и действуют только на их 

территории. 
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Общины действуют на добровольных началах в соответствии со своими 

уставами и подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном настоящим Законом. 

Статья 15. Религиозные объединения. 

Религиозным объединением признается объединение религиозных 

общин единого вероисповедания для совместного удовлетворения 

религиозных потребностей их участников (членов). 

Религиозные объединения образуются при наличии не менее десяти 

религиозных общин единого вероисповедания, из которых хотя бы одна 

осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь не 

менее двадцати лет. Религиозные объединения действуют через свои 

органы управления. 

Республиканским признается религиозное объединение, образованное 

из религиозных общин, действующих в большинстве областей Республики 

Беларусь. Деятельность республиканского религиозного объединения 

распространяется на территорию деятельности входящих в него 

религиозных общин. 

Республиканское религиозное объединение имеет право создавать 

местные религиозные объединения из религиозных общин, 

действующих в одной или нескольких областях. Деятельность местных 

религиозных объединений распространяется на территорию деятельности 

входящих в них религиозных общин. 

Республиканские и местные религиозные объединения действуют на 

основании своих уставов и подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном настоящим Законом. 

Религиозные объединения имеют право создавать монастыри и 

монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные 

миссии, духовные учебные заведения, которые действуют на основании 

своих уставов и подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном настоящим Законом. 
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Статья 24. Правовая основа деятельности религиозных 

организаций. 

Религиозные организации в своей деятельности должны 

руководствоваться своими уставами и обязаны соблюдать требования 

Конституции Республики Беларусь, настоящего Закона и иных актов 

законодательства Республики Беларусь. 

Статья 25. Богослужения, религиозные обряды, ритуалы и 

церемонии. 

Богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии 

беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на  

относящихся к ним территориях , в иных местах , предоставленных 

религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, на 

кладбищах и в крематориях. 

Религиозные обряды, ритуалы и церемонии при необходимости могут 

проводиться по месту жительства граждан по их просьбе при условии 

соблюдения правил общежития и общественного порядка, если они не носят 

массового и систематического характера. 

Религиозные обряды, ритуалы и церемонии в организациях 

здравоохранения, местах предварительного заключения и отбывания 

наказания проводятся по просьбам находящихся в них граждан в 

помещениях, специально выделяемых администрацией для  этих  целей.  

Лица,  находящиеся  в этих учреждениях,  могут иметь, получать, 

приобретать и пользоваться религиозной литературой и предметами 

культа, если это не причиняет вреда их здоровью, не ущемляет права и 

законные интересы других лиц. 

Порядок отправления богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и 

церемоний военнослужащими устанавливается законодательством о 

воинской службе. 

Богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также 

иные массовые мероприятия, имеющие своей главной целью удовлетворение 
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религиозных потребностей, в специально не предназначенных для этих 

целей местах под открытым небом и в помещениях могут проводиться 

только после принятия соответствующего решения руководителем 

местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителем 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Статья 26. Религиозная литература и предметы религиозного 

назначения. 

Религиозные организации вправе производить, приобретать, вывозить из 

Республики Беларусь, ввозить в Республику Беларусь и распространять 

религиозную литературу, иные печатные, аудио- и видеоматериалы, а 

также другие предметы религиозного назначения в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Ввозить в Республику Беларусь религиозную литературу, иные 

печатные, аудио- и видеоматериалы религиозные организации могут 

только после проведения государственной религиоведческой экспертизы. 

При распространении религиозной литературы, иных печатных, 

аудио- и видеоматериалов может проводиться государственная 

религиоведческая экспертиза по решению республиканского органа 

государственного управления по делам религий. 

При поступлении религиозной литературы в библиотечные фонды 

проведение государственной религиоведческой экспертизы является 

обязательным. 

Коммерческие организации по выпуску религиозной литературы и 

производству предметов культового назначения могут создаваться только 

религиозными организациями. 

При осуществлении своей деятельности религиозные организации 

обязаны указывать свое полное наименование и конфессиональную 

принадлежность. 

Литература, иные печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые 

религиозными организациями, должны иметь маркировку с указанием 
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полного наименования религиозных организаций и их конфессиональной 

принадлежности. 

Распространение религиозной литературы, аудио-, видео- и других 

материалов религиозного содержания может осуществляться религиозными 

организациями в принадлежащих им на праве собственности или иных 

законных основаниях помещениях, а также местах, в установленном 

порядке выделяемых для этих целей местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

Статья 27. Благотворительная и информационная деятельность 

религиозных организаций. 

Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную 

деятельность в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

Религиозные объединения в соответствии со своими уставами имеют 

право создавать средства массовой информации в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики Беларусь. 

Статья 28. Духовные учебные заведения. 

Религиозные объединения в соответствии со своими уставами имеют 

право создавать духовные учебные заведения для профессиональной 

подготовки священнослужителей, теологов и церковного персонала. 

Граждане, обучающиеся в высших и средних духовных учебных 

заведениях, пользуются правами и льготами, установленными для 

студентов государственных учебных заведений. 

Статья 29. Международные связи и контакты. 

Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать 

международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, 

участия в собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного 

образования, а также приглашать этих целей иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
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Религиозные объединения имеют право в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь, приглашать иностранных   

граждан и лиц без гражданствa в целях занятия религиозной  деятельностью     

в  соответствующих  религиозных объединениях. 

Иностранный гражданин, лицо без гражданства имеют право заниматься 

религиозной деятельностью в Республике Беларусь в течение одного года. 

Этот срок при необходимости может продлеваться или сокращаться в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Статья 30. Право собственности религиозных организаций. 

Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, 

приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, 

пожертвованное физическими или юридическими лицами или переданное 

религиозным организациям в собственность государством либо 

приобретенное другим способом, не противоречащим законодательству 

Республики Беларусь. 

Передача в собственность религиозным организациям для 

использования в религиозных целях культовых зданий и сооружений с 

относящимися к ним земельными участками и иного имущества 

религиозного назначения, находящегося в республиканской или 

коммунальной собственности, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Религиозные организации имеют преимущественное право на передачу 

им государством культовых зданий с прилегающей территорией, за 

исключением тех, которые используются как объекты культуры, 

физической культуры и спорта. 

Имущество, передаваемое религиозными объединениями религиозным 

общинам, входящим в религиозное объединение, а также монастырям и 

монашеским общинам, религиозным братствам и сестричествам, 

религиозным миссиям, духовным учебным заведениям, закрепляется 
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за указанными религиозными организациями на праве оперативного 

управления. 

Религиозные общины, входящие в религиозное объединение, монастыри 

и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные 

миссии, духовные учебные заведения могут передавать свои культовые 

здания и иное имущество в пользование другим; религиозным организациям 

только с согласия органа управления религиозного объединения, в 

подчинении которого они находятся. 

В порядке, установленном законодательством, государство оказывает 

религиозным организациям помощь в реставрации культовых зданий, иных 

предметов, представляющих историко-культурную ценность. 

Государство может предоставлять религиозным организациям 

налоговые и иные льготы в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Статья 31. Пользование имуществом, находящимся в собственности 

юридических и физических лиц. 

Религиозные организации могут использовать для своих нужд здания и 

другое имущество, предоставляемые им на условиях договоров, 

заключаемых с юридическими и физическими лицами. 

Споры по вопросам, касающимся владения и пользования культовыми 

зданиями и имуществом, разрешаются в судебном порядке, если иное не 

установлено законодательством Республики Беларусь. 

Статья 32. Предпринимательская деятельность религиозных 

организаций. 

Религиозные организации являются некоммерческими 

организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, а 

также соответствующую этим целям. 
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Статья 39. Ответственность зa нарушение законодательства 

Республики Беларусь о свободе совести, вероисповедания н религиозных 

организациях. 

Нарушение законодательства Республики Беларусь о свободе совести, 

вероисповедания и религиозных организациях, проявившееся, в частности, в: 

- создании и деятельности религиозных организаций, их органов и 

представителей, направленной против суверенитета Республики Беларусь, ее 

конституционного строя и гражданского согласия либо сопряженной с 

нарушением прав и свобод граждан, а также препятствующей исполнению 

гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей 

или наносящей вред их здоровью и нравственности; 

создании религиозных организаций в государственных органах и 

учреждениях, воинских частях, а также в образовательных учреждениях; 

вовлечении несовершеннолетних в религиозные организации, обучении 

несовершеннолетних религии вопреки их воле и без согласия их 

родителей или лиц, их заменяющих; 

осквернении почитаемых в религии предметов, культовых сооружений, 

мест паломничества и захоронений; 

нарушении тайны исповеди; 

возбуждении религиозной вражды или розни либо оскорблении граждан 

в связи с их религиозными убеждениями, — влечет ответственность, 

установленную законом. 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 

законодательства Республики Беларусь о свободе совести, вероисповедания и 

религиозных организациях, несут ответственность, установленную 

законодательством Республики Беларусь». 
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ЗАДАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Для освоения учебных материалов предлагается система заданий по 

самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа организуется 

посредством изучения выбранного текстового фрагмента и последующего 

контроля за исполнением.  

Предлагаемые индивидуальные задания представляют собой подборку 

текстов для самостоятельного изучения. В текстовые задания включены 

фрагменты священных текстов, классических религиоведческих работ.  

 Проверка исполнения задания может проходить как выступление с 

докладом, письменный отчет или индивидуальное собеседование.  

 

Тема 1 «Предмет религиоведения» 

Проанализируйте тексты  по следующему плану: концепция автора, 

рассматриваемые религиоведческие проблемы и понятия 

1.1 Отношение к изучаемым религиям 

«Студентам, изучающим религию, безусловно, не следует быть менее 

беспристрастными, чем этот древний царь [Соломон]. Что касается меня, 

то я обещаю, что никто из присутствующих на этих лекциях, будь то 

христианин или иудей, индуист или магометанин, не услышит из моих 

уст непочтительных слов по поводу его пути служения Богу. Но подлинное 

почтение состоит не в том, чтобы объявить дорогой для нас предмет 

недоступным для свободного и честного исследования: отнюдь нет! 

Подлинное почтение к предмету, каким бы священным, каким бы дорогим 

для нас он ни был, проявляется в подходе к нему с полным уважением; 

без страха и без предубеждения; безусловно, с нежностью и любовью, но 

прежде всего с неуклонным и бескомпромиссным стремлением к истине». 

 (Мюллер М. «Введение в науку о религии»). 
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1.2 Социологическая и психологическая парадигма в 

религиоведении 

«Ведущей, общепринятой и нормативной для современного 

религиеведения все-таки остается социологическая парадигма… 

Все чаще и чаще не только профессиональные религиеведы, но и 

ученые других специальностей, соприкасающихся с проблемами изучения 

тех или иных аспектов религии, высказывают идеи, развитие которых 

увело бы их далеко за пределы социологического подхода. Эта 

неудовлетворенность господствующей парадигмой вполне отчетливо 

присутствует уже в трудах М.Элиаде и в настоящее время достаточно ясно 

осознается западными религиеведами... 

Заслуги социологического подхода несомненны. Благодаря его при-

менению стали поняты функции религиозных верований и религиозных 

институтов в различных обществах и в различные исторические эпохи. 

Стал понятен социальный смысл многочисленных культов и ритуалов. 

Значительный прогресс достигнут как в понимании социальной (и 

социально-экономической) детерминации развития религии на разных 

этапах ее истории (в том числе и в рамках конкретных конфессий), так и в 

изучении влияния религиозного фактора на те или иные социальные и 

социокультурные процессы (достаточно упомянуть только классическое 

исследование М. Вебера о роли протестантской этики в формировании 

капиталистических отношений)… 

Все больше и больше происходит осознание ограниченности сферы 

применения социологической парадигмы. Более того, нельзя не 

чувствовать, что различные социологические концепции религии 

характеризуют ее только внешним образом, описывая и объясняя ее 

функционирование, но не ее суть. Природа религии, несмотря на все 

громкие заявления философов и социологов начиная с просветителей, 

остается по-прежнему загадкой. Мы хорошо понимаем «как» религии, но не 

ее «что», которое и является ее сущностью и природой. А для понимания 
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этой сущности мало что дает изучение ее внешних проявлений, бытования 

или функционирования тех или иных институтов, социального смысла тех 

или иных догм и культов. Между тем это «что» религии не может 

игнорироваться наукой и не может быть отброшено со ссылкой на его 

иррациональность, ибо сама иррациональность должна быть объяснена… 

Под религиозным опытом мы будем понимать те переживания и 

состояния сознания, которые обычно относятся религиеведением к 

области мистики и которые являются объектом достаточно пристального 

внимания со стороны представителей глубинной психологии, прежде всего 

К. Г. Юнга и трансперсональных психологов (С. Гроф, К. Уилер и др.). 

Таким образом, целью настоящего исследования является разработка 

принципов нового, психологического подхода к религии, формирующего 

новую научную парадигму для религиеведческих исследований».  

(Торчинов Е. А. «Религии мира: опыт запредельного. Трансперсональные 

состояния и психотехника»). 

1.3 Воплощение сущности человека в религии 

«Сущность религии напрямую связана с сущностью человека, одной из 

принципиальнейших характеристик которой является открытость человека 

вовне (Макс Шелер, Арнольд Гелен, Адольф Портман, Виктор Франкл). В 

психологии применяется термин «самотрансценденция человеческого 

существования». Им обозначается тот фундаментальный факт, что 

реализовываться в качестве человека — значит находиться в отношении к 

чему-то или кому-то иному, воспринимаемому как носитель более ценностного 

смысла, чем тот, которым обладаешь. Быть человеком в полном смысле слова 

означает постоянно выходить за пределы самого себя, постоянно 

превосходить себя. Человек развивается как человек, следуя путем 

самотрансценденции. Виктор Франкл в результате своих психологических 

исследований выводит формулу: «Существовать — значит постоянно 

выходить за пределы самого себя». Не будет преувеличением утверждение, 

что сущность человеческого существования раскрывается в восходящей 
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самотрансценденции (обожении) человека. Быть человеком в полном смысле 

слова означает реализовывать интенцию на более высокий (объективно или 

субъективно) принцип, чем тот, который уже наличен. В ходе истории развития 

культуры и религии как онтологически предельно высший трансцендентный 

принцип определяется Бог. 

Человек сущностно ориентирован вовне и призван искать истинный 

смысл и непреходящие ценности. Это призвание можно характеризовать как 

религиозное целеполагание. Религиозен не человек, но его целеполагание, 

которое он осуществляет в своей жизни. Движение к высшей цели — 

источник творческой самореализации человека как человека, оно 

принципиально отличается от движения к промежуточным целям, которое 

имеет функциональный и адаптационный характер. Если налицо активное 

открытое восприятие опыта жизни, то творческая самореализация человека 

носит конструктивный характер. Если же человек подавляет сознавание себя 

открытым на трансцендентное и большее, стремится стабилизироваться в уже 

обладаемом, то творческие усилия становятся деструктивными и социально 

опасными.  

Религиозность человека состоит в том, что он интенционально 

направлен на максимальный трансцендентный смысл, на Бога». 

(Данилов А.В. «Единство и многообразие религии. Аналитическое 

религиоведение и теология диалога»). 

1.4 Священное как сущность религии 

«Решающим… в вопросе о том, в какой мере мы имеем или не имеем 

дело с подлинной религиозностью — является не форма веры в Бога, а 

действительное восприятие божественного; другими словами, опло-

дотворение сознания священным. Может существовать идея Бога без 

существенных признаков подлинной религии. Если для человека ничто не 

является священным, то он не благочестив, даже если в его мировоззрении 

есть место и для идеи Бога. Поэтому лучшим определением личной 

религии является следующее: «Благочестив тот, для кого существует 
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нечто священное», а главным признаком институциональной религии 

выступает различие между священным и профанным. Ни одно слово не 

является столь характерным для религии, как табу — священное. В 

религиозном благочестии святость — это специфическое качество Бога по 

отношению ко всем другим качествам. Священное и божественное или 

присущее Богу — это синонимические понятия».  

(Зедерблом Н. «Становление веры в Бога»). 

1.5 Значение божества для  человека 

«В качестве символа, божество воплощает человеческую борьбу в ее 

самом высоком смысле; оно являет собой усилие человека открыть свою 

сущность в борьбе с проявлениями мира. Божество - символ того, что 

превышает человека,  а также того, что наиболее глубоко скрыто в самом 

человеке. Божество символизирует знание человека о том, что он не один и 

не является окончательным хозяином своей судьбы... Божество и превышает 

и окутывает человека,  оно неотделимо от понимания человеком  его 

собственной сути и все же оно всегда неуловимо, скрыто, и для некоторых 

как будто бы не существует»  

(Панникар Р. «Энциклопедия религии») 

1.6 Понятия сверхъестественного и священного 

 «Сверхъестественное и священное являются близкородственными 

феноменами, исторически можно предположить, что опыт второго 

коренится в опыте первого. Но аналитически важно различать эти два вида 

опыта. Можно представить их взаимоотношение как два пересекающихся, но 

не совпадающих круга человеческого опыта. Мистицизм опять-таки 

выступает как важный источник сообщений об опыте сверхъестественного, 

но не является единственным источником. Мистицизм можно определить как 

путь к сверхъестественному посредством погружения в предполагаемые 

«глубины» сознания самого индивида. Иначе говоря, мистик встречается со 

сверхъестественным в себе самом, как с реальностью, совпадающей с 

глубочайшими тайнами его собственного «Я». Но имеется и совсем другой 
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опыт сверхъестественного, а именно как опыт, в котором сверхъестественное 

обнаруживается как внешнее и даже как антагонистическое по отношению к 

«Я» и к сознанию индивида. Не случайно мистицизм всегда был 

маргинальным феноменом в традициях, которые исходили из Библии. Хотя в 

этих традициях встречались прорывы мистицизма, иудаизм, христианство и 

ислам в основе своей суть немистические религии, в которых священное 

обнаруживается индивидом, скорее, вовне, нежели внутри самого себя. И, 

наоборот, имеются формы мистицизма, которые вообще не предполагают 

религиозного отношения. Поэтому мистицизм также может быть понят как 

явление, которое пересекается, но не равно опыту священного. 

Классическое описание опыта священного принадлежит Рудольфу 

Отто... Отметить следует две центральные и в то же время парадоксальные 

характеристики этого опыта: священное испытывается как «совершенно 

иное».., в то же самое время оно испытывается как наделенное огромной и 

даже спасительной значимостью для людей. Как метачеловеческая 

чуждость, так и человеческая значимость священного внутренне присущи 

этому опыту; но между этими двумя характерными чертами неизбежно 

проявляется некое напряжение. Эта напряженность, вероятно, лежит в 

основе того, что Отто называет mysterium fascinans священного, каковое и 

ведет к любопытной амбивалентности в религиозном отношении к миру: 

амбивалентность притяжения и бегства, влечения к священному и 

желания избежать его. С точки зрения индивида, священное есть нечто 

подчеркнуто иное, чем он сам, и в то же время именно оно укрепляет его в 

самом центре его бытия, соединяет его с космическим порядком. 

Мистицизм, кстати, является наиболее радикальным решением этой 

абмивалентности: она отвергается посредством утверждения высшего 

единства «Я» и космоса…  

Итак, и сверхъестественное, и священное являются видами че-

ловеческого опыта, которые доступны описанию… и сравнению с другими 

типами опыта, в особенности с реальностью обыденной повседневной 
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жизни. Безусловно, для них обоих существенным оказывается разрыв с 

мирской реальностью и с другими реальностями, в которых открывается 

опыт сверхъестественного и священного. Первоначально священное было 

явлением в рамках реальности сверхъестественного. Но даже после 

отделения священного от исходной матрицы сверхъестественного в нем 

сохраняется как бы слабое эхо этой матрицы. Поэтому даже современный 

человек, при всей своей «эмансипации» от сверхъестественного, может 

испытать такое благоговение перед постигнутыми как священные 

мирскими сущностями (вроде национального государства, революционного 

движения или даже науки), что реальность обыденной жизни кажется для 

него прорванной… 

Как только религиозный опыт делается институционализированным 

фактом в пределах нормальной социальной жизни, его правдоподобность 

поддерживается теми же процессами, которые отвечают за правдоподобность 

любого другого опыта. По сути дела, это процессы социального согласия и 

социального контроля: опыт достоверен, поскольку все говорят или 

действуют так, будто он им является, поскольку тех, кто это отрицает, ждут 

различные неприятности. А это ведет к значительному смещению этого 

опыта в сознании индивида. Например, Мухаммеду была ниспослана ис-

тина Корана, пришедшая к нему громоподобными голосами непререкаемой 

реальности в так называемую Ночь могущества. «Поистине мы ниспослали 

его в ночь могущества. А что даст тебе знать, что такое ночь могущества? 

Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с 

дозволения Господа их для всяких повелений. Она — «мир до восхода зари» 

(Коран. Сура 97). Оставим в стороне вопрос о том, как Мухаммеду удавалось 

сохранить реальность этого опыта в собственном уме, когда пришел день 

и голоса смолкли. Но как быть обычному мусульманину сегодня, 

тринадцать веков спустя? Или даже через сто или хотя бы через десять лет? 

Визиты ангелов были даже в ту пору редки, и число их с тех пор заметно 

уменьшилось. Но тут нет никакого особенного таинства: обычный 
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мусульманин сегодня, как и на протяжении долгих веков, принимает истину 

Корана, поскольу он живет в социальной среде, в которой такое принятие 

является рутинным фактом общественной жизни. Говоря эмпирически, 

авторитет Корана и всей исламской традиции покоится ныне на этом 

социальном фундаменте». 

 (Бергер П. «Еретический императив»).  

1.7 Метод апофатического богословия 

 «Обращаясь к той же теме, (дерзаю) утверждать следующее: Бог — 

это не душа и не ум, а поскольку сознание, мысль, воображение и 

представление у Него отсутствуют, то Он и не разум, и не мышление и ни 

уразуметь, ни определить Его — невозможно; Он ни число, ни мера, ни 

великое что-либо, ни малое, ни равенство, ни неравенство, ни подобие, ни 

неподобие; Он ни покоится, ни движется, ни дарует упокоение; не обладает 

могуществом и не является ни могуществом, ни светом; не обладает 

бытием и не является ни бытием, ни сущностью, ни вечностью, ни 

временем и объять Его мыслью — невозможно; Он ни знание, ни истина, 

ни царство, ни премудрость, ни единое, ни единство, ни божество, ни 

благость, ни дух — в том смысле как мы его представляем, ни сыновство, 

ни отцовство, ни вообще что-либо из того, что нами или другими 

(разумными) существами может быть познано. Он не есть ни что-либо не-

сущее, ни что-либо сущее, и ни сущее не может познать Его в Его бытии, 

ни Он не познает сущее в бытии сущего, поскольку для Него не 

существует ни слов, ни наименований, ни знаний; Он ни тьма, ни свет, ни за-

блуждение, ни истина; по отношению к Нему совершенно невозможны ни 

положительные, ни отрицательные суждения, и когда мы что-либо 

отрицаем или утверждаем о Нем по аналогии с тем, что Им создано, мы, 

собственно, ничего не опровергаем и не определяем, поскольку 

совершенство единственной Причины всего сущего превосходит любое 

утверждение и любое отрицание, и, обобщая: превосходство над всей 
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совокупностью сущего, Того, Кто запределен всему сущему,— 

беспредельно».  

(Дионисий Ареопагит. Послание  к Тимофею). 

1.8 Неописуемость Высшей Реальности 

«Все голоса отражены в высшем Духе (Параматман). Он непостижим 

разумом, не имеет причин. Он [Дух] един и одинок, бестелесен и 

всеведущ. Он не длинный, не короткий, не круглый, не треугольный, не 

четырехгранный, не сферический. Он не черный и не голубой, не 

красный, не желтый, не белый. Он не обладает ни приятным, ни 

неприятным запахом. Он не острый, не тупой, не горький, не сладкий. 

Он не твердый, не мягкий, не тяжелый, не легкий, не холодный, не 

горячий, не шершавый, не гладкий. Он бестелесный. Он не был рожден. 

К нему нельзя прикоснуться. Он не женщина, не мужчина, он не 

бесполый. Он есть чистое знание и интуиция. Его может постичь только 

равный, но равного ему не существует. Он есть бесформенное 

существование. Об него разбивается любая терминология. Не существует 

слова, облегчившего бы его понимание. Он не звучит, не имеет формы, 

не пахнет, не ощущается на вкус, к нему нельзя прикоснуться».  

(Джайнский текст «Акарангасутра»). 

1.9 Понимания Бога в современной христианской мысли 

 «[Бог — это] Личность, не обладающая телом (то есть дух), 

присутствующая повсюду, сотворившая и поддерживающая вселенную; 

свободно действующая сила, способная совершить всё (то есть всемогущая), 

всезнающая, абсолютно благая; первопричина моральных обязательств, 

неизменная, вечная; необходимая сущность, праведная и достойная 

поклонения». 

 (Суинберн Р. «Гармоничность теизма»). 
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Тема 2 Религия как социокультурное явление 

2.1 Понятие религиозного опыта 

   «Большинство верующих просто живут обычной жизнью, сохраняя 

при этом особый взгляд на вещи и руководствуясь особой системой жизнен-

ных ценностей. Участвуя в актах богослужения, они ощущают духовный 

подъем. Они утверждают, что на них нисходит вдохновение, что их 

посещают минуты озарения. Даже когда они не заняты деятельностью, 

носящей специфически религиозный характер, у них случаются 

переживания, подкрепляющие их веру. Это может быть прекрасный закат 

или рождение ребенка, встреча со смертью, зарождение любви. Для 

религиозного человека самые обычные переживания (например, созерцание 

красивого пейзажа) окажутся глубоко религиозными…  

Различаются три вида религиозных переживаний: 

1. Переживания, имеющие личное религиозное значение. Они связаны с 

пережитыми прозрениями. В особенности это касается переживаний на 

грани жизни и смерти.  

2. Переживания, возникающие в результате специального культивирования 

определенных состояний, например медитации или богослужения, 

коллективной деятельности или монотонного пения. В этом случае 

религиозный контекст, в рамках которого возникло переживание, чаще всего 

подсказывает и его интерпретацию.  

3. Привычный взгляд на мир — взгляд, который можно назвать религиозным 

в силу того, что соответствующие интерпретации и ценности заданы 

религией, к которой принадлежит индивидуум. Например, человеку, который 

верит в любящего Бога, будет казаться, что в конечном итоге цель всего 

сущего — это любовь».  

(Томпсон М. «Философия религии»).   

2.2 Религия как предельная глубина  человеческого духа 

 «Она (религия) дома повсюду — в глубине всех функций духовной жизни  

человека, ибо она — составляющая глубины каждой из них. Религия — это аспект 

 62



глубины в тотальности человеческого духа. Что означает метафора «глубина»? 

Она означает, что религиозный аспект указывает на предельное, 

бесконечное и безусловное в человеческой духовной жизни. Религия в самом 

широком и фундаментальном смысле слова есть предельный интерес, 

предельный интерес проявляется во всех творческих функциях 

человеческого духа. Религия как предельный интерес есть субстанция, 

наделяющая смыслом культуру, а культура — это сумма форм, в которых 

выражается основополагающий интерес религии…» 

(Тиллих П. «Теология культуры»). 
 

Тема 4 Религии древних цивилизаций 

Миф об Осирисе, Исиде, Сете и Горе  (в пересказе Плутарха) 

«Став царем Египта, Осирис просвещал и наставлял свой народ и вывел его 

из нищеты и варварства. Он научил людей обрабатывать землю и улучшать ее 

плоды, дал им свод законов, управлявших жизнью, обучил почтительности к 

богам и культовому служению. Позднее с той же благородной целью он 

странствовал по всему миру, призывая людей принять установленный им 

порядок, но не принуждая их к этому силой оружия, а убеждая своими 

доводами, выраженными в гимнах и песнях, под звуки музыкальных 

инструментов. Именно поэтому греки отождествляют его со своим Дионисом, 

или Бахусом. Пока Осирис отсутствовал, Тифон (Сет) так и не нашел 

подходящего случая, чтобы совершить какие-либо нововведения в государстве, 

ибо Исида всегда была настороже и не теряла бдительность. Однако после 

возвращения Осириса Тифону удалось склонить на свою сторону семьдесят два 

человека. Вместе с некоей эфиопской королевой по имени Асо, которой 

случилось в то время быть в Египте, он придумал коварный план для 

исполнения своего замысла. Узнав тайком размеры тела Осириса, он, в 

соответствии с ними, изготовил очень красивый саркофаг и пышно украсил его. 

Этот саркофаг Тифон принес в пиршественную залу и, после того как все 

присутствующие выказали свое восхищение, как бы в шутку пообещал отдать 
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его тому, кому он подойдет по размеру. После этого все собравшиеся 

поочередно подходили к саркофагу, но тот не годился ни для кого из них. 

Последним в саркофаг лег Осирис, и тут все заговорщики бросились к нему, 

захлопнули крышку, прибили ее гвоздями и залили расплавленным свинцом. 

Затем они вынесли его на берег реки и спустили в море через Танисское устье 

Нила. Египтяне до сих пор относятся к этому устью с крайней неприязнью и 

никогда не упоминают о нем, кроме как для того, чтобы выразить свое 

отвращение и ненависть. Эти события, как говорят некоторые, произошли в 

семнадцатый день месяца Атира, когда солнце было в созвездии Скорпиона, в 

двадцать восьмой год правления Осириса, другие утверждают, что это был год 

его жизни, а не правления. 

Как только эта новость достигла Исиды, она тут же отрезала один из своих 

локонов и облачилась в траурные одежды там, где ей случилось в этот момент 

быть, по этой причине то место с тех пор называется «Коптос», или «город 

траура», хотя некоторые придерживаются мнения, что это слово скорее 

означает «утрата». После этого она скиталась по всей стране в поисках 

саркофага, встревоженная и растерянная, расспрашивая каждого встречного, 

даже детей, о том, что стало с ним. Случилось так, что дети видели, как 

сообщники Тифона обошлись с телом, и они поведали ей, через какое из устий 

Нила саркофаг вынесло в море. Поэтому египтяне считают, что дети наделены 

даром пророчества и соответственно очень внимательно прислушиваются к их 

болтовне во время игр друг с другом, особенно если это происходит в 

случайном месте, и извлекают из случайных фраз предзнаменования и 

предсказания. Исида тем временем узнала, что Осирис, обманутый ее сестрой 

Нефтидой, влюбленной в него, сам того не ведая, вступил с ней в связь вместо 

нее, Исиды, доказательством чего служил венок из мелиолита, который он 

оставил ей. И Исида задалась целью найти ребенка, плод этой незаконной связи 

(ибо ее сестра, боясь гнева своего мужа Тифона, бросила младенца на произвол 

судьбы, как только он родился). И после долгих мучений и трудностей она 

нашла его с помощью собак, которые привели ее в нужное место, и выкормила; 
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со временем он стал ее постоянным стражем и спутником и получил имя 

Анубис. Считается, что он сторожит и охраняет богов, как собаки охраняют 

людей. 

Наконец Исида получила более подробные сведения о саркофаге. Его 

вынесли морские волны на берег Библа, там он застрял в кустах тамариска, 

который вскоре вырос в большое и красивое дерево. Ветви его обвились вокруг 

саркофага, полностью укрыв его со всех сторон, так чтобы его не было видно. 

Царь этой страны, пораженный необычными размерами дерева, велел срубить 

его, а из той части ствола, где был скрыт саркофаг, сделал колонну, 

поддерживающую свод его дворца. Все это, как говорят, стало известно Исиде 

необычным путем, из рассказа демонов. Она немедленно отправилась в Библ и 

сидела там у источника, отказываясь говорить с кем бы то ни было, за ис-

ключением служанок царицы, которым случилось быть там. Их она, наоборот, 

приветствовала ласково и по-дружески, заплела им волосы, передав им 

частично тот чудесный аромат, что исходил от ее собственного тела. И это 

вызвало большое желание у их госпожи, царицы, увидеть чужестранку, которая 

обладала такой восхитительной способностью передавать такой благоуханный 

аромат волосам и коже других людей. Поэтому она послала за ней и пригласила 

ко двору, а познакомившись с ней, сделала няней одного из своих сыновей. Имя 

царя, правившего в то время в Библе, было Малькандр, а его жену звали 

Астарта, или, согласно другим, Саосис, хотя некоторые называют ее Неманун, 

что соответствует греческому имени Атенис. 

Исида кормила ребенка, давая ему сосать свой палец вместо груди. Она 

опускала его каждую ночь в огонь, постепенно сжигая смертные части его 

существа, а сама тем временем превращалась в ласточку и кружила вокруг 

колонны, оплакивая свою печальную судьбу. Так продолжалось какое-то 

время, пока однажды царица, вставшая, чтобы проследить за няней, не 

увидела ребенка, объятого пламенем, и не закричала, лишив этим его 

некоторой части того бессмертия, что иначе было бы даровано ему. Тогда 

богиня открылась ей и попросила отдать колонну, поддерживающую свод 
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дворца. После этого она свалила колонну и с легкостью разрубила ее. Выта-

щив то, что ей было нужно, она завернула остатки ствола в тонкое полотно и, 

пропитав его благовонным маслом, передала их в руки царя и царицы. Эти 

куски дерева до сих пор хранятся в храме Исиды, и жители Библа 

поклоняются им. Сделав так, Исида бросилась на саркофаг и зарыдала так 

громко и страшно, что младший сын царя, услышав этот плач, испугался до 

смерти. Старшего сына царя Исида взяла с собой и отплыла с саркофагом в 

Египет. В тот рассветный час с реки Федр дул резкий и пронзительный ветер, 

и Исида, будучи в гневе, иссушила ее течение… 

Оставив саркофаг в уединенном и безлюдном месте, Исида отправилась к 

своему сыну Гору, который воспитывался в Буто. Однако однажды ночью, 

охотясь при свете луны, на саркофаг случайно наткнулся Тифон и, узнав тело, 

лежащее в нем, разорвал его на части общим числом четырнадцать и разбросал 

их по всей стране. Когда Исида узнала о том, что произошло, она снова 

отправилась на поиски разбросанных частей своего мужа и, чтобы облегчить 

себе путь через нижнюю, болотистую часть страны, воспользовалась лодкой из 

тростникового папируса. Говорят, что поэтому крокодилы никогда не трогают 

того, кто плывет в такой лодке, то ли боясь гнева Исиды, то ли из-за уважения к 

папирусу. И где бы Исида ни находила разбросанные части своего мужа, там 

она их и хоронила. И это, говорят, является причиной того, почему в Египте 

существует такое множество различных гробниц Осириса. Однако же другие 

возражают против такого объяснения и утверждают, что многочисленные 

гробницы явились результатом хитрости богини, которая вместо обещанного 

городам настоящего тела мужа преподносила им только его изваяния. Она 

делала это не только ради того, чтобы повсеместно почтить его память, но и 

рассчитывая таким образом избежать злобных происков Тифона, который 

даже в случае победы над Гором в том сражении, что он готов был начать, был 

бы сбит с толку множеством гробниц и отчаялся бы когда-либо отыскать 

настоящую. 
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После всего этого Осирис вернулся из загробного мира и явился своему 

сыну Гору, вдохновил его на битву и одновременно научил владеть оружием. 

Затем он спросил Гора, какое, по его мнению, самое славное деяние может 

свершить человек, на что Гор ответил: «Отомстить за зло, причиненное его 

отцу и матери». Затем Осирис спросил, какое животное он считает самым 

полезным для воина, и Гор ответил: «Коня». Этот ответ удивил Осириса, и он 

переспросил сына, почему тот предпочитает коня, а не льва. «Потому, — 

пояснил Гор, — что лев более полезен тому, кто нуждается в помощи, а конь 

нужнее тому, кто будет настигать и убивать убегающего врага». Ответы очень 

порадовали Осириса, продемонстрировав, что сын хорошо подготовлен к 

встрече с врагом. После этого началась битва между Гором и Тифоном, 

длившаяся много дней, но в конце концов победу одержал Гор, а Тифон был 

взят в плен... 

После этого между Гором и Тифоном произошли еще две битвы, и Тифон 

в обеих потерпел неудачу». 

 

Тема 5 Национальные религии 

5.1 Явление Кришны царевичу Арджуне   

    «[Арджуна сказал:] 

Таким, как Ты описываешь Себя, о изначальный, великий Господь, я 

жажду узреть Тебя, Твою божественную, неизменную суть! Если ты 

полагаешь меня достойным увидеть ее, о Господи, яви мне свою вечную 

сущность! 

Благословенный сказал: 

 Созерцай же мой образ — столикий, тысячеликий, во всем его 

многообразии, небесном великолепии, многоцветный! 

 Созерцай небесных божеств, солнечных божеств, божеств 

страшающих и благих лунных двойников. 
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 Созерцай, Арджуна, невиданные чудеса! Вот мое тело, 

сосредоточенное в одном месте, и это целый мир — все движимое и 

недвижимое — все, что ты жаждешь узреть. 

Самджайя сказал: 

 Молвив это, Вишну, Великий Владыка таинственных сил, явил Арджуне 

свою высшую, абсолютную форму, 

  С бессчетными устами и очами, со многими чудесами, со множеством 

божественных украшений, с расчехленным, божественным оружием, 

облаченный в божественные одежды и ожерелья, умащенный 

божественными благовониями, с обращенными во все стороны ликами, 

чудесный, непостижимый. 

И если бы сияние тысячи Солнц одновременно вспыхнуло на небе, 

лишь оно могло бы сравниться с величием этого Бога. Тогда Арджуна 

узрел целую вселенную, разделенную на многие миры, воплощенную в 

теле Бога Богов. 

Изумленный и потрясенный, Арджуна склонил голову перед 

Божеством и, сложив на груди руки, заговорил: 

Арджуна сказал: 

Господин! Я вижу внутри тебя богов, и все виды существ. Творца на 

престоле из лотоса и пророков и всех дивных змеев. Многорукого, 

многочревого, многоокого, многоустого, я вижу тебя повсюду — далеко 

и близко нет предела Тебе. Нет ни начала, ни середины, ни конца твоей 

Славе, о Господин Вселенной! Ты, Владелец Короны, Венценосный и 

скипетроносный, ты распространяешь повсюду свет вездесущий! 

 Я зрю тебя, ослепительного, в лучах пламенеющего света и солнц      

безмерный. 

Ты нетленный, непреходящий, хранитель нити знания, основа 

Вселенной; Ты не прервешь нити вечности. Ты — вечен, Высочайшее 

Божество. 
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Нет у тебя начала, середины и конца. Ты  беспределен по силе! Сила 

твоя проникает повсюду. 

Солнце и луна — очи твои. Вот каким я вижу тебя. Уста твои 

пламенеют, как жертвенник. Ты озаряешь миры Славою своею. Тобой 

лишь одним наполняется небо, и все пространство между землей и 

небом. Мир горний и мир дольний, мир срединный все пред Тобой, о 

могучий, трепещет и пребывает в смятении. 

В тебя вступают сонмы божеств, сложив руки в благоговейном страхе и 

взывая к Тебе. 

Божества, внушающие страх, божества небес, божества света и лунные 

духи, божества бурь и великие предки небесные песнопевцы, демоны и 

духи взирают на Тебя в восхищении! 

Узрев Твой образ могучий, многоокий и многоустый, многорукий, 

многоногий, с множеством торсов, с рядом наводящих ужас зубов, они 

трепещут подобно мне. 

Ибо лик Твой, осиянный всеми цветами радуги, касающейся небес, с 

разверстыми устами и огромными, пламенеющими очами, заставляет мое 

сердце трепетать. О Господи, иссякает моя сила, покидает меня покой. 

Разверстые уста Твои и эти ужасные зубы повергают мир в смятение. 

Глядя на них, не знаю я, куда укрыться, нет мне прибежища, о Владыка, 

пощади, прибежище миров, смилостивься». 

(Бхагавадгита 11. 3—25) 

5.2 Индуистское учение о воздаяние в будущей жизни 

«Убивший брахмана [в будущей жизни] заболевает туберкулезом, 

убивший корову становится горбатым и слабоумным, убивший 

девственницу заболевает проказой и все они рождаются вновь 

отверженными. Убивший женщину и погубивший плод, который она носила, 

становится дикарем, одержимым всякими болезнями; вступивший в 

незаконную связь становится евнухом; кто же вступит в связь с женой своего 

учителя больным кожей. Кто ест мясо, становится чрезмерно рыжим; кго 
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употребляет алкоголь, у того чернеют зубы [...] Кто вopуeт дерево, становится 

крысой; кто ворует зерно, становится саранчой; благовония — мускусной 

крысой; мед — оводом; мясо — стервятником; соль — муравьем [...] Кто 

предается неестественным порокам, становится свиньей; кто возьмет в жены 

шудрянку, становится быком; кто полон вожделения, становится 

похотливым конем [...] Эти и другие признаки рождений, которые являются 

кармой переселения, создают в мире человеческие судьбы. Так, совер-

шающие злое, испытав страшные муки, вновь рождаются с остатками своих 

грехов, запечатленными в тех формах, о которых здесь рассказано». 

(Гаруда Пурана). 

5.3 Испытание Ситы («Рамаяна») 

«И Сита приблизилась к Раме и устремила на него свой взор, полный 

любви и радости; и когда она увидела лицо своего возлюбленного супруга, 

горе ее рассеялось. 

Рама сказал ей, стоящей перед ним смиренно: "О дочь Джанахи, я 

исполнил свой обет, я убил Равану и освободил тебя из плена. Все, что я 

совершил, я совершил ради тебя. Я смыл оскорбление, нанесенное мне моим 

врагом. 

Но кто, о Сита, ведущий происхождение от высокого рода, примет 

обратно жену, столь долго жившую в доме другого? Равана касался тебя, 

смотрел на красоту твою греховным взором — могу ли я, приняв тебя 

теперь, покрыть позором мой великий род? Ступай куда хочешь, Сита, я 

отпускаю тебя! Оставайся, если хочешь, с Вибхишаной, или с Сугривой. или 

отправляйся к Бхарате. Ты не жена мне больше!" 

Вняв этим жестоким словам. Сита поникла, пораженная скорбью и 

стыдом, проливая слезы. Затем, вытерев глаза, она сказала: "О господин мой, 

если другой и касался меня, это было против моей воли. Сердцем я всегда 

оставалась верна тебе. [...]" И повернувшись к Лакшмане, Сита сказала: "О 

сын Сумитры, приготовь мне погребальный костер, только он исцелит мое 
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горе. Жизнь больше не мила мне, отвергнутой в присутствии народа 

супругом, лишенным любви!" 

Лакшмана, охваченный гневом, взглянул на Раму. Но, поняв намерения 

Рамы [...], повиновался и соорудил погребальный костер. Никто не смел 

вмешаться, заговорить или даже поднять глаза на ужасный лик Рамы, 

подобный лику Смерти в час светопреставления. 

Сита приблизилась к костру и сказала, сложив ладони, обращаясь к 

огню: "О Агни, да будешь ты свидетелем перед народом тому, что сердце мое 

никогда не отвращалось от Рамы». 

И Сита вошла в огонь [...] И когда она скрылась в огне, заколебался 

костер и из пламени встал человек исполинского роста [...] и на руках его 

лежала Сита, целая и невредимая. Бог Агни — все узнали его — 

приблизился к Рамс и сказал: "О Рама, вот твоя Сита. Она чиста перед 

тобою, грех не коснулся ее. Я, бог огня, свидетельствую о том перед 

народом. Возьми ее  — я повелеваю тебе"». 

5.4 Идеал даосского мудреца 

«Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. 

Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не 

доказывает, доказывающий не знает. Совершенномудрый ничего не 

накапливает. Он все делает для людей и все отдает другим». 

(Дао дэ цзин. 81) 

5.5 Нравственный принцип синтоизма 

«Все в Поднебесной! Считайте небо своим отцом, землю своей матерью, 

а все вещи своими братьями и сестрами». 

(Оракул Атсуты). 

5.6 Ками как гармонизирующее начало мира 

«Наши предки, императоры древности, правили царством, с 

благоговением и воздавая   почести    в   первую   очередь   ками.    Широко   

почитались    горные   и   речные ками,    соперничая,    тем    самым,    

естественно,    с    небом    и    землей.    По    этой    причине лето   и   зима   
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тоже   стали    их    временами    года    и   труды    творения    были   

приведены в соответствие». 

(«Нихон-сёки»).   

5.7 Отношения человека и ками 

«Рождение и приход людей в этот мир даруется им ками. Следовательно, 

сознание любого человека общается с волей ками. Вот почему он должен 

избегать совершения таких поступков, которые портили бы его сознание. 

Для того, чтобы удостоиться благодати ками, человек должен, в первую 

очередь, самым искренним образом направлять все свои помыслы к молитве, 

для того, чтобы получить защиту ками, человек должен быть до конца 

честным. Таким образом, чистота человека и его неоскверненный ум будут 

пробуждены к первоначальному, глубинному пути». 

(Надпись на раке Двух Имперских божеств в Исе). 

5.8 Природа ками 

«Искренность — это душа ками. Соответственно,  поклоняясь ками,  и  

имея искреннюю душу, можно рассчитывать на отклик ками». 

(Эккен Киабара. «Божественные предписания»). 

5.9 Талмуд о сотворении Евы 

«"И Господь образовал Еву из ребра Адама". Рассудил Господь так: 

—  Не сотворю ее из  головы его, дабы она не была высоко- 

мерной; не из глаза его — чтобы она не была любопытной; не из уха — 

чтобы не подслушивала; не из уст — чтобы не была болтливой; 

не из сердца — чтобы завистливой не была; не из рук — чтобы не была 

любостяжательной;   не  из  ног,  —  чтобы  не была праздношата- 

ющейся. 

Из ребра — скромной и скрытой части тела — сотворил Господь женщину 

и, по мере образования каждого из членов тела ее, приговаривал: "Будь 

кроткою, женщина! Будь добродетельной, женщина!" 

Однако же ни от одного из пересчитанных недостатков не свободна 

женщина». 
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5.10 Количество заповедей в иудаизме 

«Рабби Симлай сказал: "Шестьсот тринадцать заповедей были даны 

Моисею, 365 заповедей-запретов, по числу дней в году, и 248 заповедей-

предписаний, по числу верующих. Затем пришел Давид и сократил число 

заповедей до одиннадцати [Пс. 14]. Затем пришел Исайя и сократил их 

число до шести [Ис. 33:15]. Затем пришел Михей и сократил их до трех [Мих. 

6:8]. Затем вновь пришел Исайя и сократил их до двух, гласящих: 

"Сохраняйте суд и творите праведность". Затем пришел Амос и сократил 

их до одной, гласящей: "Взыщите Меня — и будете живы". Или можно 

сказать иначе: затем пришел Аввакум [2:4] и сократил их до одной, 

гласящей: "Праведный своею верою жив будет"». 

(Талмуд). 

 

Тема 6 Буддизм 

6.1 Четыре Благородные истины 

«Все есть страдание... Рождение — страдание, старость — страдание, 

болезнь — страдание, смерть — страдание, соединение с неприятным — 

страдание, разлука с приятным — страдание, неполучение чего-либо 

желаемого — страдание; короче говоря, пятеричная привязанность к суще-

ствованию есть страдание. [Истина о причине страдания —] Это жажда, 

приводящая к новым рождениям, сопровождаемая удовлетворением и 

страстями, находящая удовольствие здесь и там, а именно: жажда 

наслаждения, жажда существования, жажда гибели. [Истина о прекращении 

причины страдания —] это полное бесследное уничтожение этой жажды, 

отказ [от нее], отбрасывание, освобождение, оставление [ее]. [Истина о Пути, 

ведущем к освобождению от Страдания] Этот путь лежит посередине, и 

ведет он к «умиротворенности, к сверхзнанию, к просветлению, к нирване». 

6.2 Благородный Восьмеричный путь 

«Благородная Истина Пути, приводящая к прекращению страданий, 

есть Благородный Восьмеричный путь, а именно: правильные взгляды, 
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правильное желание, правильная речь, правильное деяние, правильный 

образ жизни, правильное старание, правильные мысли, правильная 

сосредоточенность. 

Что такое правильные взгляды? Знание о страдании, знание об 

освобождении от страданий, знание о прекращении страдания, знание о 

пути, ведущем к прекращению страдания — это называют правильными 

взглядами. 

Что такое правильное желание? Желание отказа, желание отсутствия 

блага, желание неповрежденности — это называют правильным желанием. 

Что такое правильная речь? Воздержание от лжи, воздержание от 

клеветы, воздержание от грубости, воздержание от сплетен — это 

называют правильной речью. 

Что такое правильное деяние? Воздержание от насилия над живыми 

существами, воздержание от присвоения того, что тебе не дают, 

воздержание от дурных чувственных удовольствий — это называют 

правильным деянием. 

Что такое правильный образ жизни? Ученик Благородного Единства, 

избавляясь oт дурного образа жизни, согласует свою жизнь с правильным 

образом жизни. Это и называют правильным образом жизни.  

Что такое правильное старание? Монах создает желание, старание, 

возбуждает свою энергию, напрягает свой ум и старается, чтобы и на 

низших ступенях невозникновение не возникло, [...] чтобы достигнуть 

освобождения и на низших ступенях, [...] чтобы и на высших ступенях 

возникновение не возникло, [...] чтобы полнота и законченность не 

возникли и на высших ступенях. Это и называют правильным старанием. 

Что такое правильные мысли? Монах расстается с созерцанием тела в теле, 

[...] чувств в чувствах, [...] ума в уме, [...] состояния ума в состояниях ума. [...] 

Ревностный, он понимает их правильно, мысля о них так, чтобы не допускать в 

мир зависть и уныние. Это и называют правильными мыслями. 
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И что такое правильная сосредоточенность? Монах, далекий от 

чувственных удовольствий, далекий от непросвещенных состояний ума, 

достигает и пребывает в первом состоянии медитации, сопровождающемся 

начальным мышлением и дискурсивным мышлением, которое порождено 

отдаленностью, которое восхитительно и радостно. Утоляя жажду этим 

начальным мышлением и дискурсивным мышлением, когда ум сам 

успокаивается и сосредоточивается на одной точке, он достигает и пребывает 

во втором состоянии медитации, которое лишено начального мышления и 

дискурсивного мышления, порождено сосредоточенностью и которое 

восхитительно и радостно. С угасанием восхищения [...] он достигает и 

пребывает в третьем состоянии медитации [...] в четвертом состоянии 

медитации. Это и называют правильной сосредоточенностью». 

(Мадждхима Никайа). 

6.3 Закон взаимозависимого возникновения 

        «От неведения зависит карма; 

От кармы зависит сознание; 

От сознания зависят имя и форма; 

От имени и формы зависят шесть органов чувств; 

От шести органов чувств зависит отношение; 

От отношения зависит чувство; 

От чувства зависит вожделение; 

От вожделения зависит восприятие; 

От восприятия зависит существование; 

От существования зависит рождение. 

От рождения зависят старость и смерть, 

Горе, скорбь, страдание и отчаяние. 

Так возрастает полнота страданий. 

Но при полном затухании и прекращении неведения 

Карма уничтожается; 

При уничтожении кармы уничтожается сознание; 
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                         При прекращении сознания уничтожаются имя и форма; 

При уничтожении имени и формы уничтожаются шесть органов чувств; 

При уничтожении шести органов чувств прекращается отношение; 

При прекращении отношения прекращается чувство; 

При прекращении чувства прекращается вожделение: 

При прекращении вожделения прекращается восприятие; 

При прекращении восприятия прекращается существование; 

При прекращении существования прекращается рождение; 

При прекращении рождения уничтожается старость и смерть, 

Горе, скорбь, страдание и отчаяние. 

Так прекращается полнота страданий». 

(«Самйутта Никайа»).  

6.4 Психологические основы бытия  

«Путешествием на край света нельзя положить конец болезни. Друг 

мой, на этом  теле длиною в сажень с его страстями и идеями, говорю я, 

покоится мир, оно  — причина мира, оно конец мира, оно же — действие, 

ведущее к прекращению мира». 

(«Самйутта Никайа»).  

6.5 Пустотность бытия 

«Авалокита, священный Владыка и бодхисаттва погрузился в глубины 

запредельной мудрости. Он воззрил с высоты, он созерцал пять миров и он 

увидел, что по сути своего бытия они пусты. 

Итак, о Шарипутра, форма это пустота, и эта самая пустота и есть 

форма. Пустота веотделима от формы, и форма неотделима от пустоты. 

Где форма, там и пустота, где пустота, там и форма. Такова истина о 

чувствах, восприятии, движении, сознании. 

Итак, о Шарипутра, все дхармы можно обнаружить в пустоте. Они не 

возникают и не прекращаются, они не осквернены и не безупречны, не 

ущербны и не полны. 
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Поэтому, о Шарипутра, в пустоте нет формы, нет чувства, нет 

восприятия, нет движения, нет сознания. Нет глаза, уха, носа, голоса, тела, 

разума. Нет форм, звуков, запахов, вкусов, нет того, что можно взять, нет того, 

что можно помыслить. Нет ни чувственно воспринимаемого, ни постигаемого 

разумом. Нет неведения, нет прекращения неведения, нет разрушения и смерти, 

нет прекращения разрушения и смерти. Нет страсти, нет возникновения, нет 

прекращения, нет пути. Нет познания, нет постижения, нет непостижения. 

Поэтому, о Шарипутра, вследствие такого безразличия ко всем видам 

индивидуального постижения и появляется бодхисаттва, через проникновение 

в постоянство мудрости, через искоренение поводов к сознанию. В отсутствии 

поводов к сознанию он не подвержен трепету, отвращен от печального, и в 

конце концов он достигает нирваны». 

(«Сутра Сердца»). 

6.6 Преодоление пристрастий 

«Предписание заставляет уничтожить пристрастие к жизни. 

Предписание заставляет уничтожить пристрастие к тому, что не дают. 

Предписание заставляет уничтожить невоздержанность. 

Предписание заставляет уничтожить ложь. 

Предписание заставляет уничтожить брожение хмельного напитка, 

очищенный хмельной напиток, опьянение, вызывающее возрастание лени. 

Предписание заставляет уничтожить безвременные муки. 

Предписание заставляет уничтожить танцы, песни, музыку и зрелища. 

Предписание заставляет уничтожить пользование цветами, духами и 

мазями, носить узоры и украшения. 

Предписание заставляет уничтожить пользование высокими кроватями и 

широкими кроватями. 

Предписание заставляет уничтожить стяжание золота и серебра». 

(«Кхуддака Патха»). 
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6.7 «Четыре встречи» (духовный переворот принца Гаутамы) 

«Царь Шакиев, услышав от мудреца по имени Асита, что судьбою для 

его сына, принца Готамы, является достижение высшего блаженства, стал 

искать возможности отвлечь принца чувственными наслаждениями, чтобы 

ему не захотелось уйти из дома в лес. 

Однако, однажды принц услышал о рощах, наполненных песнями, 

изобилующих душистыми травами, с деревьями, на которых кукуют 

кукушки, с прудами, украшенными цветами лотоса. Царь, зная сокровенное 

желание своего сына, распорядился организовать поездку в город, 

приличествующую его привязанностям и величию, а также возрасту его 

сына. И он приказал, чтобы все люди низкого звания, страдающие какими 

бы то ни было недугами, не приближались к дороге,  по  которой  проедет 

царь, дабы добросердечный  принц не был встревожен их видом [...] 

Принц увидел согбенного бременем лет старика, отличавшегося 

внешним видом oт людей, и это пробудило его любопытство.  "О,  

возничий!  Кто этот седовласый человек с посохом в руке, с запавшими под 

брови глазами, с конечностями немощными и искривленными? Он стал 

таким от природы или в результате несчастного случая?" Возничий, когда 

принц его так спросил, был смущен, но не увидел вреда в том, чтобы 

раскрыть смысл того,  о чем спросил принц и что осмотрительно утаивалось 

от него: "Это называется старостью, она разрушает красоту и силу, она — 

источник скорби, в старости человек перестает наслаждаться, теряет память; 

старость — враг органов чувств. Этого человека разрушила старость. В 

детстве пил материнское молоко, в свое время он ползал по земле, затем он 

стал красивым юношей, теперь его настигла старость [...] Все люди знают о 

старости, которая разрушает красоту, однако, все они жаждут 

наслаждений". [...] Долго и пристально смотрел принц на дряхлого человека, 

вздыхающего и трясущего головой. "Поворачивай коней, возничий. Поехали 

быстрее домой. Как могу я наслаждаться в саду, когда ожидание смерти 

перевернуло мое сознание?" 
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[Во время второй поездки принц точно так же был растревожен, 

увидев человека, пораженного болезнью. В третью поездку он увидел 

похоронное шествие: люди, сопровождаемые плакальщиками, несли труп.] 

Тогда возничий сказал ему: "Это — конец каждого человека. Смерть 

неизбежна для всех, какого бы звания он ни был самого низкого, среднего 

или высокого". Хотя принц был человеком сильным, он упал в обморок, 

услышав о смерти. Прислонившись к изгороди, он сказал с тоской: "Это — 

неизбежный конец каждого человека; более того, люди в житейской гавани 

не боятся и кажутся беспечными. [Однако] люди должны быть твердыми, 

чтобы спокойно спуститься вниз по дороге, ведущей в следующую жизнь. 

Возничий, поворачивай назад, сейчас не время для развлечений. Как может 

умный человек, знающий о смерти, наслаждаться в этот роковой час?" [...] 

Тоскуя по уединению, принц отстранился от своих близких и друзей и 

пришел в заброшенное место у подножья дерева Джамбу, сплошь покрытое 

прекрасной листвой. Там он сел на землю, где мягкая трава блестела как 

изумруд. Размышляя о рождении и смерти всего сущего, он решил укрепить 

свой разум при помощи медитации. Очень быстро состояние его духа стало 

устойчивым, он освободился от смятений духа, желаний, вызванных 

чувством к каким-либо объектам, и достиг состояния невозмутимости в 

первом же трансе. Овладев концентрацией сознания, порожденной 

уединением, принц преисполнился огромной радостью и счастьем. Теперь, 

медитируя на эволюцию мира, он подумал о том, насколько это состояние 

действительно высоко: "Увы! Жалок тот, кто (не говоря уж о невежестве и 

слепоте гордыни) пренебрегает теми, кто страдает от старости, болезни или 

смерти, хотя он сам, точно так же подвергаясь болезням, старости и смерти, 

ощущает себя несчастным!" И как только он ясно понял зло болезней, 

старости и смерти в мире, ложность гордыни и самолюбования, возникающих 

от веры в собственные силы, кончилась его юность и жизнерадостность 

покинула его [...] В то время, как он находился в таком бесстрастном 

состоянии и чистота проникновения в суть вещей становилась у него все 
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сильнее, перед ним возник человек в одежде странствующего монаха-

нищего, невидимый никому другому. Принц спросил: "Скажи мне, кто ты?" 

Человек ответил: "О, лучший из людей, я странствующий монах-нищий, 

который отказался от мира ради его спасения. В этом мире, который идет к 

гибели, я упорно искал благословенного и незыблемого состояния. Я равно 

отношусь к своим родным и к совсем незнакомым людям, и я свободен от 

пороков, берущих начало от органов чувств. Где бы я ни оказывался, где бы 

ни жил у подножья дерева, в заброшенном доме, в горах или в лесу — где 

бы я ни блуждал, живя на получаемое подаяние, я не привязывался ни к 

человеку, ни к месту. И я потерял бы всякую надежду, если бы не 

достижение основной цели". [...] 

Теперь принц знал, что ему делать, и он начал обдумывать, как 

покинуть родной дом».  

(Ашвагхоша. «Жизнь Будды»). 

6.8 Сверхчеловеческая природа Будды  

 «Однажды Господь путешествовал по горной дороге между Уккатхой и 

Сетаббией; и был там брамин Дона. Он увидел следы ног Господа — 

колеса с тысячью спиц, с оболами, ступицами и всеми иными частями, и он 

подумал: "Как, однако, чудесно и удивительно: не может быть, чтобы эти 

следы принадлежали человеку". 

Затем Дона, следуя по следам Господа, увидел Его сидящим под 

деревом, миловидного, благожелательного, миролюбивого... Дона 

приблизился к Господу и сказал: "Не являетесь ли Вы, Ваше преподобие, 

богом?" 

— В действительности это не так, брамин, я не бог. 

— Тогда Вы ангел? 

— И это не так, брамин. 

— Волшебник, значит? 

— Нет, и это не так, брамин, я не волшебник. 

— Тогда, значит, Вы человек? 
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— Нет, на самом деле, брамин, я не человек. 

— Вы ответили на все мои вопросы отрицательно. Кто же Вы тогда, 

Ваше преподобие?  

— Брамин, это всё возможности, и если бы они не были подавлены, я 

мог бы быть и богом, и ангелом, и волшебником, и человеком — эти 

возможности подавлены во мне, отрезаны на корню, превращены как бы в 

пень от пальмы, из которого ничего не сможет развиться в будущем. Как 

голубой, красный или белый лотос, который хотя рождается и вырастает 

в воде, но, достигая поверхности, остается чистым от воды, также и я, 

брамин, хотя и родился в мире, и вырос в мире, но, преодолев мир, 

пребываю незапятнанным этим миром. Воспринимай это так, что я      

Будда». 

(«Ангуттара Никайа»).  

6.9 Последнее слово Будды Гаутамы 

«"Теперь, братья, я покидаю вас. Все формы бытия преходящи. 

Прилежно заботьтесь лишь о своем спасении". Таково было последнее слово 

Татхагаты». 

(«Махапаринирвана сутра»). 

6.10 Самостоятельность пути к нирване 

«Итак, Ананда, ты должен быть светильником в самом себе. 

Полагайся только на себя и не рассчитывай на помощь со стороны. 

Уверенно держись истины, словно светильника и убежища, и не ищи 

убежища где-либо вне себя. Итак, брат становится своим собственным 

светильником и убежищем, постепенно созерцая свое тело, чувства, 

восприятие, настроение и мысли таким образом, что он подавляет 

стремления и уныние обычных людей и пребывает всегда бодрым, 

самодостаточным и собранным. Если кто-либо из моих учеников 

совершает это, теперь или когда я умру, то если он даже и колеблется в 

учении, все равно достигает высшей цели...» 

(«Махапаринирвана сутра»). 
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6.11 Отказ Будды от метафизической проблематики 

«"Вот теории, которые Благословенный не разъяснил, оставил без 

внимания и отверг: то, что мир вечен, что мир не вечен, что мир конечен, 

что мир бесконечен, что душа и тело тождественны, что душа это одно, а 

тело совсем другое, что святой существует мосле смерти. что святой не 

существует после смерти, что святой и существует и не существует после 

смерти. что святой не то чтобы существует и не то чтобы не существует 

после смерти, все это Благословенный мне не разъяснил. И то, что 

Благословенный их не разъяснил, мне не нравится и меня не устраивает. 

Поэтому я приближусь к Благословенному и спрошу у него об этих вещах 

Если Благословенный просветит меня, что мир либо вечен, либо не вечен [...] 

тогда я буду воет монашескую жизнь под началом Благословенного. Если 

Благословенный не разъяснит мне [эти вопросы] [...] тогда я покину 

монашеские занятия и вернусь к более низкой мирской жизни". 

Затем почтенный Малункьяпутта покинул под вечер место своего 

уединения, приблизился к Благословенному и, приблизившись, 

приветствовал Благословенного и почтительно сел подле него. И 

почтительно сидя подле него, Малункьяпутта задал свой вопрос... 

[Будда ответил:] Помилуй, Малункьяпутта, разве я когда-либо говорил 

тебе: "И Малункьяпутта, ты будешь вести монашескую жизнь под моим 

началом, и я разъясню тебе, вечен мир или не вечен и т.д." 

— Воистину, нет, досточтимый господин. 

 — Или же ты когда-либо говорил мне: "Досточтимый Господин, я буду 

вести монашескую жизнь под началом Благословенного при том условии, 

что Благословенный разъяснит мне эти вещи?" 

—  Воистину, нет, досточтимый Господин. 

— Тогда, пустой человек, кого ты столь гневно осуждаешь? 

Малункьяпутта, любой человек, который скажет: "Я не буду вести 

монашескую жизнь под началом Благословенного, пока Благословенный не 
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разъяснит мне, вечен мир или не вечен", этот человек умрет, прежде чем 

Таттхагата что-либо ему разъяснит. 

Это как если бы человек был поражен стрелой, густо смазанной ядом, а 

его друзья, родственники и домочадцы хотели послать за лекарем или 

хирургом, а больной сказал бы им: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не 

узнаю, принадлежал ли ранивший меня к касте воинов, или браминов, или 

крестьян, или слуг". 

Или же он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю 

имени ранившего меня человека и к какому роду он принадлежит". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, был ли 

ранивший меня высоким или коротышкой, или среднего роста". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, был ли 

ранивший меня человек с черной или смуглой, или желтой кожей". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, из 

какой деревни или города был ранивший меня человек". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, была 

ли у ранившего меня тетива из ласточкиной травы или бамбука, или 

молочая". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, было 

ли оперение ранившей меня стрелы из крыльев грифа или цапли, или 

сокола, или павлина". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, была ли 

ранившая меня стрела обмотана сухожилием быка или буйвола, или оленя, 

или обезьяны". 

Или он сказал бы: "Я не позволю извлечь стрелу, пока не узнаю, была ли 

ранившая меня стрела простой стрелой или железной, или стрелой из зуба 

теленка". Этот человек. Малункьяпутта, умер бы прежде, чем узнал все это. 

Точно так же, Малункьяпутта, любой человек, который скажет: "Я не 

буду вести монашескую жизнь, пока Благословенный не разъяснит мне, 
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вечен мир или не вечен и т.д.", тот человек умрет, прежде чем Таттхагата 

разъяснит ему это. 

Монашеская жизнь не зависит от догмы, что мир вечен; она не зависит 

и от догмы, что мир не вечен. Утверждает ли догма, что мир вечен или что 

мир не вечен, всегда остаются рождение, старость, смерть, печаль, плач, 

нищета, горе, отчаяние, уничтожение которых в настоящей жизни я 

предписываю... От того, вечен или не вечен мир. нет пользы основам веры, 

это не имеет к ней отношения, это не ведет к уходу от жизни, к 

искоренению страстей, к отказу от них, покою, сверхъестественным 

способностям, высшей мудрости и Нирване. Вот почему я не разъяснил это. 

Что же, Малункьяпутта, я разъяснил? Нищету я разъяснил, прекращение 

нищеты я разъяснил, путь, ведущий к прекращению нищеты, я разъяснил. А 

почему, Малункьяпутта, я разъяснил это? Потому что это полезно основам 

веры, имеет к ней отношение и ведет к уходу от жизни, искоренению 

страстей, отказу от них, покою, высшей мудрости и Нирване. Вот почему я 

разъяснил это. Так что всегда помни, Малункьяпутта, что я разъяснил и что я 

не разъяснил"». 

(«Кула-Малункья сутта»). 

6.12 Несуществование души 

 «Узел этот был распутан уже в древности. Царь Калинга, придя 

некогда к тхере Нагасене, сказал: «Я хотел бы спросить почтенного, но 

отшельники, случается, очень  болтливы. Ответишь ли ты прямо на то, о 

чем я тебя спрошу?» — «Спрашивай»,— последовал ответ, «душа и тело 

— одно ли и то же, или душа — одно, а тело — другое?» — «Это   

неопределенно», — сказал тхера. «Как! Мы же заранее условились, 

почтенный, отвечать точно на вопрос. Почему же я слышу иное: это де 

неопределенно?» Тхера сказал: «Я бы тоже хотел спросить государя, но 

цари, случается, очень болтливы. Ответишь ли ты прямо на то, о чем я 

тебя спрошу?» — «Спрашивай»,— последовал ответ. «Плоды того 
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мангового дерева, что растет у тебя во  дворце, кислые или сладкие?» — 

«Да  нет у  меня  во дворце никакого мангового дерева»,— сказал тот. 

«Как! Мы же заранее условились, государь, отвечать точно на вопрос. 

Почему же я слышу иное: нет-де мангового дерева?» — «Как я скажу, 

сладкие у дерева плоды или кислые, если его нет?» — «Вот точно так 

же, государь, души ведь нет. Как же  я скажу, тождественна она телу или 

отлична от него?» 

(«Вопросы Милинды»).  

6.13 Ценность интеллектуализма 

«Хорошее, всеобъемлющее образование, понимание искусств,   

безупречное   воспитание и приятная речь — вот высшее благословление». 

(«Сутта Нипата»). 

 
Тема 7 Происхождение христианства. Христианское учение 

7.1 Никео-Константинопольский символ веры 

«Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым (т.е. сотворившего небо и землю, всё 

видимое и невидимое). И во единого Господа Иисуса Христа,   Сына Божия,  

Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век (т.е. рождённого от 

Отца прежде всякого времени): Света от Света, Бога истинна от Бога истин-

на, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша (т.е. через 

Которого всё произошло). Нас ради человек и нашего ради спасения 

сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 

вочеловечшася. Распятого же за ны (т.е. за нас) при Понтийском Пилате,  

и страдавша,  и погребенна.  И воскресшаго в третий день, по Писанием 

(т.е. как было предсказано в Писании). И возшедшаго на небеса, и седяща 

одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым (т.е. 

Который опять придёт во славе, чтобы судить живых и мёртвых), Его же 

Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже 

от Отца Исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима (т.е. 

 85



Которому поклоняемся и которого славим вместе с Отцом и Сыном), 

глаголавшаго 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. Аминь». 

(Хопко Ф. «Основы православия»). 

7.2 Святоотеческое учение о Троице 

 «Св. Григорий Богослов в своем Слове на Крещение говорит:  «Я еще 

не начал думать об Единице, как Троица озаряет меня Своим сиянием. Едва 

я начал думать о Троице, как Единица снова охватывает меня. Когда Один из 

Трех представляется мне, я думаю, что Это целое, до того мой взор 

наполнен Им, а остальное ускользает от меня: ибо в моем уме, слишком 

ограниченном чтобы понять одного, не имеется больше места для осталь-

ного. Когда я объединяю Трех в одной и той же мысли, я вижу единый 

светоч, но не могу разделить или рассмотреть соединенного света… 

Единица приходит в движение от Своего богатства, двоица преодолена, 

ибо Божество выше материи и формы; Троица замыкается в совершенстве, 

ибо Она первая преодолевает состав двоицы. Таким образом, Божество не 

пребывает ограниченным, но и не распространяется до бесконечности. 

Первое было бы бесславным, а второе — противоречащим порядку, одно 

было бы совершенно в духе иудейства, а второе — эллинства и многобо-

жия». Здесь как бы просвечивает тайна числа «Три»: Божество не 

единично и не множественно; Его совершенство превыше множественности, 

кореняшейся в двоичности (вспомним бесконечные диады гностиков и 

дуализм платоников), и находит Свое выражение в Троичности. Слова 

«находит Свое выражение» сюда, собственно, не подходят: Божеству нет 

необходимости выражать Свое совершенство  ни  Самому  Себе,   ни  

другим.  Оно  есть  Троица… 

[Три — это] «наименование  соединяет то, что соединено по естеству, 

и не дозволяет, чтобы с распадением числа разрушилось неразрушимое». 
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Два — число разделяющее, три — число,   превосходящее  разделение: 

единое и множественное оказываются собранными и вписанными в 

Троицу: «Когда я называю   Бога, я называю   Отца,   Сына и Святого 

Духа. Не потому, что я предполагаю, что Божество рассеяно — это 

значило бы вернуться к путанице ложных богов; и не потому, чтобы я 

считал Божество собранным воедино — это значило бы Его обеднить. 

Итак, я не хочу впадать в иудейство, ради божественного единодержавия,   

ни в эллинство, из-за множества богов».  

(Вл. Лосский. «Очерк мистического богословия Восточной церкви»). 

7.3 Святоотеческая христология 

«Христу как Богу, по причине тождества ипостаси, усвояются имена, 

свойства и действия, принадлежащие   Ему   по   человечеству   и наоборот 

— как человеку усвояются имена, свойства и действия, принадлежащие Ему 

по Божеству… Это общение имеет для себя основание в том, что Христос 

есть «весь Бог вместе с плотию Его, и весь человек вместе с 

пребожественным Божеством Его» (Иоанн Дамаскин). [Божественная и 

человеческая] природы рассматриваются как нераздельно соединенные в 

единой личности Христа, а не в  отдельности одна от другой, потому что 

хотя «Христос весь есть Бог, но не все в Нем Бог»; равным образом, хотя «Он 

весь есть совершенный человек, но не все в Нем человек» (Иоанн Да-

маскин)».   

(Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 3. — М., 1995). 

7.4 Антропологическое учение Отцов Церкви 

«Если человек содержит в себе все входящие в мир элементы, то не в 

этом его истинное совершенство, его слава: «Нет ничего замечательного в 

том,— говорит св. Григорий Нисский,— что хотят сделать из человека образ 

и подобие вселенной; ибо земля преходит, небо изменяется и всё их 

содержимое столь же преходяще, как и содержащее». Говорили: человек — 

микрокосм и, думая возвеличить человеческую природу этим напыщенным 

наименованием, не заметили, что человек одновременно оказывается 
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наделенным качествами мошек и мышей». Совершенство человека 

заключается не в том, что уподобляет его совокупности тварного, а в том, 

что отличает его от космоса и уподобляет Творцу. Откровение говорит нам, 

что человек был создан по образу и подобию Божию. 

Все отцы Церкви, как восточные, так и западные, видят в самом 

факте сотворения человека по образу и подобию Бога превечную 

соустроенность, первоначальную согласованность между существом 

человеческим и Существом Божественным. Однако богословское 

освещение этой откровенной истины в восточном и западном предании 

часто различно, хотя нисколько не противоречиво. Блаженный Августин 

стремится составить понятие о Боге, исходя из нашей сообразности Богу, 

и пытается открыть в Нем то, что мы сами находим в своей душе, 

сотворенной по Его образу. Это — метод психологических аналогий, 

приложимый к познанию Бога, к богословию. Святой же Григорий 

Нисский, например,— наоборот, отправляется от того, что Откровение 

говорит нам о Боге, чтобы затем найти в человеке то, что соответствует в 

нем образу Божию. Это — метод богословский, примененный к науке о 

человеке, к антропологии. Первый стремится познать Бога, исходя из 

сотворенного по Его образу человека; второй хочет определить истинную 

природу человека, исходя из понятия о Боге, по образу Которого был 

создан человек. 

…Нашу сообразность Богу видят то в царственном достоинстве 

человека, в его превосходстве над чувственным космосом, то в его 

духовной  природе, в душе или же в главенствующей части, управляющей 

его существом, в уме, в высших его способностях — в  интеллекте, 

разуме, или же в свойственной человеку свободе, в его способности внут-

реннего самоопределения — в силу которого человек сам является 

началом своих действий. Иногда образ Божий уподобляют какому-нибудь 

качеству  души,  ее  простоте, ее  бессмертию,  или  же его отождествляют 

со способностью души познавать Бога, жить в общении с Ним, 
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способностью Ему приобщаться, а также с пребыванием Святого Духа в 

душе человека. Иногда, как в «Духовных беседах», приписываемых          

св. Макарию Египетскому, образ Божий представляется в двойном 

аспекте: это, прежде всего — формальная свобода человека, свобода воли 

или свобода выбора, которая не может быть уничтожена грехом; с другой 

стороны,— это «небесный образ» — положительное содержание нашей 

сообразности, каковым является общение с Богом… 

…Св. Григорий Богослов толкует текст книги Бытия следующим 

образом: «Слово, взяв часть новосозданной земли, бессмертными руками 

составило мой образ и уделило ему Своей жизни, потому что послало в него 

Дух, который есть струя неведомого Божества. Так из персти и дыхания 

создан человек — образ Бессмертного, потому что в обоих царствует 

естество ума. Посему, как земля, привязан я к здешней жизни и, как 

частица Божественного, ношу в груди любовь к жизни будущей». В том 

же слове, посвященном душе, он говорит: «Душа есть Божие дыхание и, 

будучи небесною, она терпит смешение с перстным. Это свет, заключенный 

в пещере, однако же Божественный и неугасимый».  

…В одной из своих «Бесед» св. Григорий Богослов указывает на 

приобщение к Божеству, говоря о «трех светах», из которых первый — 

Бог, «Свет высочайший, неприступный, неизреченный; второй — ангелы, 

«некая струя» или соучастие Первому Свету; третий свет — это человек, 

называемый тоже светом, ибо дух его озарен «Первообразным Светом», 

который есть Бог»… 

…Св. Григорий Нисский понимает… образ Божий как конечное 

совершенство, как обоженное состояние человека, участвующего в 

Божественной плироме, в преизбытке Божественной благости. Поэтому, 

говоря о сообразности, ограниченной причастием только некоторым благам, 

об образе установления, св. Григорий Нисский видит свойственное 

человеку, как созданному по образу Божию, прежде всего в том, что 

«человек освобожден от необходимости и не подчинен владычеству 
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природы, но может свободно самоопределяться по своему усмотрению. Ибо 

добродетель независима и caмa по себе госпожа». 

…Как образ Божий, человек — существо личностное, стоящее перед 

Богом. Бог обращается к нему как к личности, и человек ему отвечает. 

Св. Василий Великий говорит, что человек есть тварь, получившая 

повеление стать богом». 

(Вл. Лосский. «Очерк мистического богословия Восточной церкви»). 

 
Тема 8 Православие 

8.1 Правила умной молитвы 

«Непрестанная молитва уничтожает лукавство надеждою на Бога, 

вводит в святую простоту, отучая ум от разнообразных помыслов, от 

составления замыслов относительно себя и ближних, всегда содержа его в 

скудости и смирении мыслей, составляющих его поучение. 

Непрестанно молящийся постепенно теряет навык к мечтательности, 

рассеянности, суетной заботливости и многопопечительности, теряет тем 

более, чем более святое и смиренное поучение будет углубляться в его душу 

и укореняться в ней. 

Наконец, он может придти в состояние младенчества, заповеданное 

Евангелием <...> утратить лжеименный разум мира и получить от Бога 

разум духовный. 

Непрестанной молитвой уничтожается любопытство, мнительность, 

подозрительность. От этого люди воспринимаются добрыми, а от такого 

сердечного залога рождается к ним любовь. 

Непрестанно молящийся пребывает непрестанно в Господе, познает 

Господа как Господа, приобретает страх Господень, страхом входит в 

чистоту, чистотою в Божественную любовь <...> Любовь Божия исполняет 

храм свой дарованиями Духа». 

Святой епископ Феофан дает следующие советы как правильно 

молиться: 
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 «1. Избери молитвенное правило — утреннее, дневное и вечернее. 

2. Правило  небольшое  сначала,  чтобы не отвратить непривыкшего к 

этому деланию и труду духа. 

3. Совершать его должно всегда со страхом (с благоговением), тщанием 

(старанием) и вниманием. 

4. Здесь требуются стояние, поклоны, коленопреклонения,   крестное   

знамение,   чтение, иногда пение. 

5. Чем чаще становиться на такую молитву, тем лучше <...> Немного, 

но чаще. 

6. Какие читать молитвы — это указано в молитвенниках, но хорошо 

навыкнуть к какой-нибудь одной, чтобы, начав ее, тотчас загорелся дух. 

7. Правило молитвословия просто: став на молитву, со страхом и 

трепетом (с благоговением)   говори   ее   <...>   сопровождая   крестом, 

поклонами   и   падением   ниц   соответственно движению духа. 

8. Принятое   правило   непременно   всегда должно исполнять, но это не 

препятствует по требованию сердца и прибавлять. 

9. Чтение и пение вслух, или шепотом, или молча — все одно, ибо 

Господь близко. Но иногда лучше тем, иногда другим способом совер-

шать все молитвословие. 

10.  Твердо держать в мысли предел молитвы (ее последнюю цель). Та 

молитва хороша, которая оканчивается припадением к Богу с чувством:   

Тебе   известными   судьбами   спаси меня. 

11.  Есть   степени   молитвы.   Первая   степень — молитва   телесная,   ее   

суть  в   чтении, стоянии, поклонах. Внимание отбегает, сердце не 

чувствует, охоты нет. Тут надобны терпение,  труд.  Несмотря, однако, 

на это, положи пределы и делай молитву. Это молитва делательная. 

Вторая степень — молитва внимательная: ум привыкает собираться в час 

молитвы и всю ее проговаривает с сознанием без расхищения. Внимание 

срастворяется со  словом написанным и говорит как свое. Третья степень — 

молитва   чувства.   От   внимания   согревается сердце, и что там в мысли, 
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то здесь становится чувством. Там — слово сокрушительное (то есть 

приводящее к сокрушению сердечному, к покаянию),    а    здесь — 

сокрушение;    там — прошение, а здесь — чувство нужды и потребность.   

Кто  перешел к чувству,  тот без слов молится, ибо Бог есть Бог сердца. 

Потому это и есть   предел   молитвенного   воспитания — став на молитву, 

переходить от чувства к чувству. 

12. Как бы, впрочем, ни полагал себя кто усовершенствовавшимся   в   

молитве,   правила молитвенного оставлять никогда не должно, а творить 

его, как указано, и всегда начинать с молитвы   делательной.   С   нею   

должна   быть умная молитва, а за ними придет и сердечная. Без этого 

растеряются последние, и человек будет думать, что молится, а на деле 

этого не будет. 

13. Когда молитвенное  чувство взойдет до непрерывности, тогда начинается 

молитва духовная, которая есть дар Духа Божия молящегося за нас,— 

последняя степень молитвы постигаемой. Но есть, говорят, еще и 

непостигаемая умом молитва, или заходящая за пределы познания (так у 

преподобного Исаака Сирина)». 

8.2 Опыт монашеского духовного делания 

«Что свойственно делать подвижнику, пребывающему в безмолвии, в 

келии своей? — Разве человек рачительный и трезвенный душою имеет 

нужду спрашивать, как ему вести себя, когда он бывает один с собою? — 

Какое иное занятиe у монаха в келии его, кроме плача? И какое другое 

занятие лучше этого? Самое пребывание монаха и одиночество его, 

уподобляясь пребыванию  во гробе, далекому от радости человеческой, 

учат его, что деятельность его — плач… Будемъ же молить Господа 

даровать нам плачъ. Ибо если получим cию благодать, лучшую и 

превосходнейшую прочих дарований, то при помощи ея достигнем чистоты. А 

как скоро достигнешъ ее, то не отнимется уже она от нас до самаго исхода 

нашего из жизни сей… 

Блаженны чистые сердцем, потому что нет времени, когда бы не 
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услаждались они сладостью слезь, — в коей всегда зрят они и Господа. Пока 

еще слезы у них на глазахъ, они сподобляются зрения откровений Его на 

высоте молитвы своей; и нет у них молитвы без слезь. Cиe-то и значить 

сказанное Господомъ: блажени плачущие,яко онu ymешаmcя (Mф. 5, 4). Ибо 

когда монах сподобился с помощью слезь прейти область страстей и 

вступить в равнину душевной чистоты, тогда сретает его утешение, какое 

плачущимъ дастъ Богъ за чистоту их.  Проливать слезы и плакать — 

дароваше бесстрастных …Слезы плачущаго и сетующаго временно могутъ 

не только путеводить его к бесстрастию, но и совершенно очистить и 

освободить умъ его от памятования страстей…»  

(Исаак Сирин. «Подвижнические наставления»). 

 

Тема 9 Католицизм 

9.1 Св. Франциск Ассизский о христианских добродетелях 

«Радуйся, царица Мудрость, Господь да спасет тебя с сестрой твоей 

святой чистой Простотой. Госпожа святая Бедность, Господь да спасет тебя 

с сестрой твоей святой Смиренностью. Госпожа святая Любовь, Господь да 

спасет тебя с сестрой твоей святой Покорностью. Святейшие добродетели, 

всех вас да спасет Господь, от Которого вы исходите и проистекаете.  

Нет ни одного человека во всем мире, кто бы мог одной из вас 

обладать, прежде чем умрет. Кто обладает одной и не оскорбляет других, 

всеми обладает. И кто одну оскорбит, ни одной не обладает и всех 

оскорбляет (ср. Иак. 2, 10). И всякая из вас обращает в бегство пороки и 

грехи. Святая Мудрость прогоняет сатану и все козни его. Святая чистая 

Простота прогоняет всю мудрость этого мира (ср. 1 Кор. 2, 6) и мудрость 

плотскую. Святая Бедность прогоняет алчность, и скупость, и мирские 

заботы. Святая Смиренность прогоняет гордость и всех людей мира сего и 

все мирское. Святая Любовь прогоняет все диавольские и плотские иску-

шения и все страхи плоти (ср. 1 Ин. 4, 18). Святая Покорность прогоняет 

все телесные и плотские желания, и умерщвляет тело в покорность духу и в 
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покорность брату своему, и покоряет и подчиняет человека всем людям, 

сколько их в мире, и не одним только людям, но и всем живым тварям, 

чтобы могли получить от него, чего бы ни захотели, сколько будет им дано 

свыше от Господа». 

 (Св. Франциск Ассизский. «Приветствие добродетелям»). 

 

Тема 10 Протестантизм 

10.1 Доктрина абсолютного предопределения 

«Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он 

определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает 

людей в одинаковом состоянии, но назначает одних к вечной жизни, а других 

к вечному проклятию... Мы говорим, что относительно избранных этот план 

основан на его милости вне любой связи с заслугами людей». 

(Кальвин Ж. Наставление в христианской вере.) 

10.2 Жан Кальвин об избранности и профессиональном призвании 

«...Сердце христианина, знающего наверняка, что ничто не происходит 

случайно, но все осуществляется лишь в силу божественного провидения, 

всегда будет обращено к Богу как к первопричине всего преходящего... Кроме 

того, христианин не сомневается, что Божье провидение печется о его 

сохранении, не допускает ничего, что не служило бы его благу и 

спасению». 

 (Кальвин Ж. Наставление в христианской вере.) 

 «Бог установил различия между профессиями и образом жизни, 

определил каждому его обязанности. А чтобы никто не переступил 

установленных для него, границ, он назвал каждый образ жизни «призванием». 

Поэтому любой на своем месте должный сознавать, что его положение — 

словно пост, на который он поставлен Богом...»  

(Кальвин Ж. Наставление в христианской вере.) 
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Тема 11  Ислам 

11.1 Творение мира и человека по Корану 

«Милосердный. — Он научил Корану, сотворил человека, 

научил его изъясняться. 

Солнце и луна — по сроку, трава и деревья поклоняются. 

И небо Он воздвиг и установил весы, чтобы вы не нарушали весов. 

И устанавливайте вес справедливо и не уменьшайте весов! 

И землю Он положил для тварей. 

На ней — плоды, и пальмы с чашечками, 

и злаки с травой, и благоуханные травы. 

Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 

Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная, 

и сотворил джиннов из чистого огня. 

Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 

Господь обоих востоков и Господь обоих западов. 

Он разъединил моря, которые готовы встретиться. 

Между ними преграда, через которую они не устремятся. 

Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 

Выходит из них обоих жемчуг и коралл. 

Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 

У Него бегущие, высоко поднятые на море, как горы. 

Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 

Просят Его те, кто в небесах и на земле; каждый день Он за делом. 

Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным?» 

(Коран 55: 1 — 30) 

11.2 Соперничество с ангелами и грехопадение человека 

«28(30). И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле 

наместника». Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там 

производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и свя-

тим Тебя?» Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!» 
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29(31). И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и 

сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы». 

30(32). Они сказали: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас 

научил. Поистине, Ты — знающий, мудрый!» 

31(33). Он сказал: «О Адам, сообщи им имена их!» И когда он 

сообщил им имена их, то Он сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю 

скрытое на небесах и на земле и знаю то,  что вы обнаруживаете,  и то,  что 

скрываете?» 

32(34). И вот сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И 

поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся и оказался 

неверующим. 

33(35). И Мы сказали: «О, Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и 

питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к 

этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных». 

34(36). И заставил их сатана споткнуться о него и вывел их оттуда, где 

они были. И Мы сказали: «Низвергнитесь [будучи] врагами друг другу! Для 

вас на земле место пребывания и пользование до времени». 

33(37). И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему: 

ведь Он — обращающийся, милосердный! 

36(38). Мы сказали: «Низвергнитесь оттуда вместе! А если придет к 

вам от Меня руководство, то над теми, кто последует за Моим 

руководством, не будет страха, и не будут они печальны». 

(Коран, 2) 

11.3 Почитание Единого Бога Ибрахимом 

«74(74). Вот сказал Ибрахим отцу своему Азару: «Неужели ты идолов 

превращаешь в богов? Я вижу, что ты и твой народ — в явном 

заблуждении». 

75(75). И так Мы показываем Ибрахиму власть над небесами и землей, 

чтобы он был из имеющих уверенность. 
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76(76). И когда покрыла его ночь, он увидел звезду и сказал: «Это — 

Господь мой!» Когда же она закатилась, он сказал:  «Не люблю я 

закатывающихся». 

77(77). Когда он увидел месяц восходящим, он сказал: «Это — Господь 

мой! Когда же тот зашел, он сказал: «Если Господь мой меня не выведет на 

прямой путь, я буду из людей заблудившихся». 

78(78). Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: «Это — Господь 

мой. Он — больший!» Когда же оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я 

непричастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи. 

79(79). Я обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, 

поклоняясь Ему чисто, и я — не из многобожников». 

(Коран, 6) 

11.4 Сулейман (Соломон) 

«15(15). Мы даровали Да'уду и Сулайману знание. И сказали они: 

«Хвала Аллаху, который дал нам преимущество пред многими из Его рабов 

верующих!» 

16(16). И унаследовал Сулайман Да'уду и сказал: «О люди, научены 

мы языку птиц, и даровано нам все! Поистине, это — явное преимущество!» 

17(17). И собраны были к Сулайману его войска джиннов, людей и птиц, 

и они распределялись. 

18(18). А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха 

сказала: «О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулайман 

и его войска, не замечая этого». 

19(19). Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов, и сказал: «Господи, 

внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты ниспослал мне 

и моим родителям, и чтобы я делал благо, которое Тебе угодно, и введи 

меня Твоей милостью в число рабов Твоих праведных!» 

20(20). И он стал разыскивать птиц и сказал: «Почему это я не вижу 

удода? Или он отсутствует? 
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21(21). Я накажу его наказанием сильным, или убью его, или он придет 

ко мне с явной властью». 

22(22). Тот пробыл недолго и сказал: «Я узнал то, чего ты не знаешь, и 

пришел к тебе от Сабы с верным известием. 

23(23). Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее 

великий трон. 

24(24). Я нашел, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха, и 

сатана разукрасил им их деяния и отвратил их с пути, и они не идут 

прямо,— 

25(25). чтобы они не поклонялись Аллаху, который выводит скрытое в 

небесах и на земле и знает то, что вы скрываете, и то, что обнаруживаете. 

26(26). Аллах — нет божества, кроме Него, Господь трона великого!» 

27(27). Он сказал: «Мы посмотрим, сказал ли ты правду, или ты лжец. 

28(28). Ступай с моим письмом этим и брось его им, а потом 

отвернись от них и посмотри, что они возразят». 

29(29). Она сказала: «О знать, брошено мне письмо почтенное. 

30(30). Ведь оно от Сулаймана, и ведь оно во имя Аллаха милостивого, 

милосердного. 

31(31). «Чтобы вы не превозносились предо мною, и приходите 

предавшимися»». 

32(32). Она сказала: «О знать, дайте мне решение в моем деле; я не 

могу решить дело, пока вы не будете при мне». 

(Коран, 27) 

11.5 Первое откровение Мухаммаду (Ночь Предопределения) 

«Месяц Рамадан, в который Бог явил свою волю и милость, Пророк 

по обыкновению  проводил на горе Хира.  В ту ночь, в которую Бог 

милостиво выбрал его для миссии и служения  Ему,  Джабраил  [Гавриил]  

передал  ему волю  Божию.   "Он  пришел  ко  мне, —  рассказывал Пророк, — 

когда я спал, с парчевым платом, расшитым письменами, и сказал «Читай!» «Я 

не умею читать», ответил я. Он опустил этот плат на меня, и меня придавила 
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такая тяжесть, что я подумал, что пришла смерть; тогда он отпустил меня и 

сказал: «Читай!» «Я не умею читать»,       ответил я. Он опять придавил меня 

платом так, что я подумал, что умру, и в третий раз сказал: «Читай!» «Что 

должен я читать?»    ответил я только для того, чтобы избавиться от него, 

чтобы он снова не сделал мне того же. Он сказал:  

 

Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил 

      сотворил человека из сгустка.  

      Читай! И Господь твой щедрейший, который научил                

каламом, научил человека тому, чего он не знал. 

Я повторил это, и он оставил меня. Я очнулся от сна и понял, что эти 

слова в моем сердце. Отныне ни одно Божье создание не было более 

ненавистно мне, находящийся в экстазе, или одержимый: я не мог даже 

смотреть на них. Горе мне! я, поэт и одержимый, никто из курейшитов 

никогда не скажет этого обо мне! И я  решил взойти на вершину горы, 

броситься вниз и, убив себя, найти освобождение. Итак, я шел наверх, чтобы 

сделать это, и когда прошел уже половину пути в гору, я услышал голос с 

нeбeс, говоривший: «О Мухаммад! Ты Пророк Бога, а я Джебраил». Я 

поднял голову к небесам, чтобы увидеть того, кто говорил это, и вот —   

Джебраил в человеческом облике, ногами оседлавший горизонт, сказал: 

«О Мухаммад! Ты  — Пророк Бога, а я Джебраил». Я стоял вглядываясь в 

него, не двигаясь ни вперед, ни назад; затем я начал поворачиваться к нему 

лицом и вот в том же месте неба я как и раньше увидел его. И я 

продолжал стоять там, не двигаясь ни вперед,  ни назад, до тех пор, пока 

Хадиджа, моя жена, не послала своих посланников искать меня и они 

обошли многие места около Мекки, вернулись к ней, а я в это время все 

стоял на том же самом месте; затем он отошел от меня, а я отошел от 

него и вернулся к своей семье. 

И я пришел  к  Хадидже, сел около ее бедра  и  прислонился к ней. 

Она сказала: «Добрейший, где ты был? Клянусь Богом, я посылала своих 
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посланников искать тебя и они дошли до многих мест вокруг Мекки и 

вернулись ко мне». Я сказал: «Горе мне! Я поэт или одержимый». Она 

сказала: «Я вопрошу Бога об этом, о Добрейший. Бог не может так с тo6oй 

обращаться, ибо Он знает твою правдивость, знает, что ты заслуживаешь 

великого доверия, знает твой прекрасный характер и твою доброту. Этого не 

может быть, дорогой мой. Наверно, ты что-то увидел». «Да, я увидел»      

ответил я. Тогда я рассказал ей обо всем, что я видел и она сказала: 

«Возрадуйся, о сын моего дяди, и успокойся. Воистину, благодаря Ему, в 

чьих руках душа Хадиджи, я надеюсь, ты будешь Пророком этого народа». 

Затем она поднялась и, надев свое платье, села перед своим двоюродным 

братом Варакой, который был близок к христианам, читал священные 

тексты и изучал Тору и Евангелия. И когда она поведала ему рассказ 

Пророка Бога о том, что он увидел и услышал, Варака воскликнул: «Свят, 

свят! Воистину, благодаря Ему, в чьих руках душа Вараки, если все, что ты 

сказала мне, Хадиджа, является правдой, к нему приходил тот самый великий 

Номос (Джебраил). который являлся некогда Мусе [Моисею], и вот —  он есть 

Пророк этого народа». 

(Жизнеописание Пророка Бога) 

11.6 Ритуальная подготовка к молитве 

«О вы, которые уверовали! Когда встаете на молитву, то мойте наши 

лица и руки до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток. 

А если вы не чисты, то очищайтесь; и если вы больны, или в пути, или 

кто-нибудь из вас пришел из отхожего места, или вы касались женщины и 

не найдете воды, то омывайтесь хорошим песком, — отирайте им свои лица 

и руки. Аллах не хочет устроить для вас тяготы, но только хочет очистить вас 

и чтобы завершить Свою милость вам.  

Может быть, вы будете благодарны!» 

(Коран 5:8)   
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11.7 Ценность интеллектуализма и культуры 

«Нет большего богатства, чем мудрость; нет большей нищеты, чем 

невежество; нет большего наследия, чем культура». 

(Нахджул Балагха) 

11.8 Основы веры в свете Корана и Сунны 
   1. Единобожие в господстве … — это признание того, что Всевышний 

Аллах является Господом, Властелином, Творцом и Кормильцем всего 

сущего, дарует жизнь и умерщвляет, приносит пользу и вред, является един-

ственным, кто отвечает на молитвы в трудные минуты, обладает абсолютной 

властью, полностью распоряжается добром, и от Него зависят все дела, и 

никто не разделяет с Ним этой власти. 

2. Единобожие в божественности … — это посвящение всех обрядов 

поклонения, таких как унижение, покорность, любовь, смирение, поклоны 

поясные и земные, жертвоприношения  и обеты, одному Аллаху, не приобщая 

к Нему никаких сотоварищей. 

3. Единобожие в обладании божественными именами и качествами — 

это признание за Всевышним Аллахом всех имен и качеств, которыми Он 

охарактеризовал Себя в Своем писании или устами Своего пророка, и 

отрицание от Него любых недостатков, пороков и любого сходства 

творений с тем, что присуще только Ему. Это — признание того, что Аллах 

ведает обо всем сущем и способен на всякую вещь, что Он — Живой и 

Поддерживающий жизнь, и что Им не овладевает ни дремота, ни сон. Его воля 

неукоснительно исполняется и Его мудрость безгранична. Он — 

Слышащий, Видящий, Сострадательный, Милосердный. Он вознесся на 

Трон и владеет Своим царством. Он — Властелин, Святой, Пречистый, 

Оберегающий, Хранитель, Могущественный, Могучий, Гордый. Пречист 

Аллах и далек от того, что приобщают к Нему в сотоварищи. И это — лишь 

некоторые из Его прекрасных имен и возвышенных качеств. 
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Некоторые из имен Всевышнего Аллаха 

Живой (Aль-Хайй), Вседержитель {Аль-Каййум) 

Эти два имени подтверждаются и Кораном, и Сунной. Доказательством из 

Корана являются слова Всевышнего: «Аллах — нет божества, кроме Него, 

Живого, Поддерживающего жизнь» (Коран, Аль Имран, 2).  

Достохвальный (Аль-Хамид) 

Это имя упоминается в словах Великого и Могучего Аллаха: «И знайте, 

что Аллах — Богатый, Достохвальный» (Коран, аль-Бакара, 267).  

Милостивый (Ар-Рахман), Милосердный (Ар-Рахим) 

Эти имена упоминаются в словах Всевышнего: «Хвала Аллаху, Господу 

миров, Милостивому, Милосердному» (Коран, аль-Фатиха, 2-3).  

Выдержанный (Аль-Халим) 

В Коране это имя встречается в словах Всевышнего: «Воистину, Он - 

Выдержанный, Прощающий» (Коран, Фатыр, 41).  

 

Некоторые из качеств Аллаха 

Мощь 

Это качество, присущее божественной сущности Аллаха, упоминается 

как в Коране, так и в Сунне. Оно называется присущим божественной 

сущности (сифат затийя), потому что Пречистый Аллах никогда не 

лишается его. Всевышний сказал: «Воистину, Аллах способен на всякую 

вещь» (Коран, аль-Бакара, 20).  

Жизнь 

Это — еще одно качество, связанное с божественной сущностью Аллаха. 

Оно является производным от прекрасного имени Живой… 

Знание 

Это качество также связано с божественной сущностью и 

подтверждается как Кораном, так и Сунной. Всевышний сказал: «Они 

постигают из Его знания только то, что Он пожелает» (Коран, аль-Бакара, 255).  
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Желание 

Это качество связано с божественными деяниями и тоже 

подтверждается Кораном и Сунной. Качества, связанные с божественными 

деяниями (сифат фиълийя), определяются волей и мощью Аллаха. Если Ему 

угодно, Он совершает эти деяния, а если нет, то Он не совершает их. 

Всевышний сказал: «Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он рас-

крывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает 

и сжимает грудь, словно тот забирается на небо» (Коран, аль-Анам, 125).  

Высокое положение 

Это качество связано с божественной сущностью и подтверждается как 

Кораном, так и Сунной. Всевышний сказал: «Славь имя Господа твоего 

Всевышнего» (Коран, аль-Аля, 1). Он также сказал: «Они боятся своего Господа, 

который над ними» (Коран, ан-Нахль, 50).  

Вознесение 

Это качество связано с божественными деяниями и подтверждается как 

Кораном, так и Сунной. Всевышний сказал: «Милостивый вознесся на Трон (или 

утвердился на Троне)» (Коран, Та ха, 5).  

Речь 

Это качество по сути своей связано с божественной сущностью, но в 

каждом конкретном случае оно относится к божественным деяниям. 

Пречистый Аллах говорит, когда пожелает и как пожелает, и Его речь можно 

услышать. Это качество подтверждается доводами как из Корана, так и из 

Сунны. Всевышний сказал: «Аллах вел беседу с Мусой (Моисеем)» (Коран, ан-

Ниса, 164); «Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, 

Господь его заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я 

взглянул на Тебя» (Коран, аль-Араф, 143). 

Лик 

Это качество, связанное с божественной сущностью, упоминается как в 

Коране, так и в Сунне. Всевышний сказал: «Вы расходуете это только из 
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стремления к Лику Аллаха» (Коран, аль-Бакара, 272); «Вечен лишь Лик Господа 

твоего, обладающий величием и великодушием» (Коран, ар-Рахман, 27).  

Две Руки 

Это качество, связанное с божественной сущностью, тоже упоминается 

как в Коране, так и в Сунне. Всевышний сказал: «Его обе Руки простерты, и Он 

расходует, как пожелает» (Коран, аль-Маида, 64); «Он сказал: «О Иблис! Что 

помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворили Своими обеими Руками?» 

(Коран, Сад, 75).  

Два Глаза 

Это — еще одно качество, связанное с божественной сущностью, 

упомянутое в Коране и Сунне. К свидетельствам из Корана относятся 

высказывания Всевышнего: «...и тебя взрастили у Меня на Глазах» (Коран, Та 

ха, 39); «Воздвигни ковчег у Нас на Глазах» (Коран, Худ, 37). Свидетельство из 

Сунны — хадис Абдуллаха б. Умара о том, что Пророк сказал: «Воистину, вам 

известно об Аллахе, и Его Глаза не уродливы, — тут он указал на свои два 

глаза. — У Лжемессии же правый глаз похож на выпирающую виноградину».  

Стопа 

Это качество, связанное с божественной сущностью, упоминается в 

достоверных хадисах. Одним из них является хадис Абу Хурейры о 

препирательстве Рая и Ада. В нем, в частности, говорится: «Ад же наполнится 

только тогда, когда Всевышний и Всеблагой Аллах положит на него Свою Ногу, и 

он скажет: «Хватит, хватит, хватит». Вот тогда он наполнится и сожмет-

ся...» В некоторых версиях, находящихся в двух «ас-Сахихах», говорится: 

«Тогда Он положит на него Свою Стопу...» 

Вера в ангелов 

«Вера в ангелов содержит несколько постулатов, признание которых 

необходимо для того, чтобы раб по-настоящему уверовал в ангелов. 

1. Необходимо признавать их существование и реальность, что 

подтверждается упомянутыми ранее текстами о том, что вера в ангелов является 

одним из столпов веры. Без убежденности в этом вера не может быть правильной. 
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2. Необходимо верить в то, что ангелов очень много, и что их точное 

количество не известно никому, кроме Всевышнего Аллаха, о чем также 

свидетельствуют священные тексты: «Воинство твоего Господа не знает 

никто, кроме Него» (Коран, аль-Муддассир, 31). Смысл этого аята в том, что 

воинство Аллаха, состоящее из ангелов, настолько велико, что знает его 

только Господь…  

3. Необходимо признавать их высокое и славное положение перед 

Господом и ту милость, которую Аллах оказал им. Всевышний сказал: «Они 

говорят: «Милостивый взял Себе сына». Пречист Он! Они же (ангелы) — 

почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его 

велениям» (Коран, аль-Анбийа, 26-27); «...в руках посланцев благо родных и 

покорных» (Коран, Абаса, 15-16)... 

4. Необходимо верить в то, что одни ангелы превосходят других, и что 

не все они занимают одинаковое положение перед Аллахом, поскольку на 

это указывают священные тексты. Всевышний сказал: «Аллах избирает среди 

ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий» (Коран, 

аль-Хаджж, 75); «Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для 

себя унизительным быть рабами Аллаха» (Коран, ан-Ниса, 172). Аллах 

сообщил, что среди ангелов есть избранные посланцы и приближенные, и 

это указывает на их превосходство над остальными ангелами. Лучшими 

среди ангелов являются приближенные ангелы и ангелы, несущие Трон, а 

самыми достойными среди приближенных ангелов являются трое, имена 

которых упомянуты в мольбе Пророка,  которой он открывал ночную 

молитву: «О Аллах, Господь Джибрила, Микаила и Исрафила, Творец небес и 

земли, Ведающий сокровенное и явное...» 

Самый достойный среди этих трех ангелов — ангел Джибрил, в 

обязанности которого входит донесение откровения. Его слава и 

достоинство тоже определяются его обязанностями. Аллах отметил его в 

Своем писании так, как не отмечал других ангелов, нарек его самыми 

славными именами и описал его самыми прекрасными качествами. Дух — 
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одно из его имен, о котором упомянул Всевышний: «Верный Дух (Джибрил) 

сошел с ним (Кораном) (Коран, аш-Шуара, 193); «В эту ночь ангелы и Дух 

(Джибрил) нисходят с дозволения их Господа» (Коран, аль-Кадр, 4)… 

5. Необходимо любить ангелов и избегать враждебности по отношению 

к ним, поскольку Всевышний сказал: «Верующие мужчины и женщины 

являются помощниками и друзьями друг другу» (Коран, ат-Тауба, 71). Этот аят 

распространяется и на ангелов, потому что они тоже являются верующими и 

постоянно повинуются своему Господу, как об этом сообщил нам Аллах: «Они 

не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено» (Коран, 

ат-Тахрим, 6)… 

6. Необходимо верить в то, что ангелы являются всего лишь одними из 

творений Аллаха, что они не способны создавать, управлять Вселенной или 

распоряжаться судьбами. Ангелы — одни из воинов Аллаха, они поступают 

согласно Его велениям. А управление всем происходящим во Вселенной 

находится в Руках одного Аллаха, и никто не разделяет с Ним этой власти… 

7. Необходимо верить в каждого из ангелов, имена которых упомянуты 

в Коране и Сунне. Речь идет о Джибриле, Микаиле, Исрафиле, Малике, 

Харуте, Маруте, Ридване, Мункаре, Накире и других ангелах, имена которых 

встречаются в священных текстах. Сюда же относятся ангелы, которые 

названы по своим качествам, например, готовый наблюдатель, и ангелы, 

которые названы по своим обязанностям, например, ангел смерти и ангел гор. 

Иногда в священных текстах упоминаются обязанности целых групп ангелов. 

Это касается ангелов, несущих Трон; благородных писцов; тех ангелов, 

которым поручено оберегать творения; и тех, кому поручено оберегать 

зародыши и материнские утробы; и тех, кто совершает обход вокруг Дома 

наполненного; и тех, которые странствуют по свету; и многих других, о 

которых сообщили Аллах и Его посланник. 

…Ангелы — одни из воинов Всевышнего Аллаха, которым поручено 

совершать многие славные деяния и выполнять важные обязанности. Аллах 

наделил их способностью справляться с этими обязанностями самым 
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лучшим образом, и в зависимости от того, что Аллах возложил на них, они 

делятся на множество групп. 

1. Ангел Джибрил — на него возложена передача откровения от 

Всевышнего Аллаха Его посланникам. Всевышний сказал: «Верный Дух 

(Джибрил) сошел с ним  на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто 

предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке» (Коран, аш-Шуара, 

193-195)…  

2. Ангел Микаил — его имя также упоминается в Коране. Всевышний 

сказал: «Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом   

(Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом 

неверующих» (Коран, аль-Бакара, 98). Он занимает высокое положение перед 

своим Господом, и поэтому Аллах упомянул его имя наряду с именем 

Джибрила.  

3. Исрафил — третий из ангелов, которые были превознесены над другими. 

Ему поручено подуть в Рог, и он же является одним из ангелов, которые носят 

Трон. Исрафил протрубит в Рог трижды. После первого дуновения творения 

придут в ужас, после второго они потеряют сознание или умрут, а после 

третьего они начнут воскресать. Всевышний сказал: «В тот день подуют в Рог, 

и придут в ужас те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает 

выделить» (Коран, ан-Намль, 87). Здесь речь шла о первом дуновении; 

следующие два упоминаются в словах Всевышнего: «Но подуют в Рог, и тогда 

потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого 

Аллах пожелает оставить. Потом в негоподуют еще раз, и тогда они встанут и бу-

дут смотреть» (Коран, аз-Зумар, 68). 

4. Ангел смерти — ему поручено забирать души творений. 

Всевышний сказал: «Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, 

а затем вы будете возвращены к своему Господу» (Коран, ас-Саджда, 11). 

Ангелу смерти помогают другие ангелы, которые являются к рабам, 

принимая разные обличья, в зависимости от их деяний. К праведникам они 

приходят в самом прекрасном облике, а к грешникам — в ужасном. 
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Всевышний сказал: «Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши 

посланцы забирают его душу, и они не делают упущений» (Коран, аль-Анам, 61). 

5. Ангел гор — на него возложено управление горами. О нем упоминается 

в хадисе о том, как Пророк в начале своей пророческой миссии отправился в 

Таиф и призвал его жителей уверовать, а они не ответили на его призыв. В нем 

сообщается, что Пророк сказал: «Вдруг меня осенило облако. Я посмотрел на 

него и увидел Джибрила. Он позвал меня и сказал: «Аллах слышал, что сказал 

тебе твой народ и что ответил тебе. И вот, Аллах послал к тебе Ангела гор, 

чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь». Тут меня позвал Ан-

гел гор. Он поприветствовал меня миром и сказал: «О Мухаммад! Поступай, 

как пожелаешь. Если ты хочешь, я водружу на них две горы Ахшаб». Я сказал: 

«Нет, я хочу, чтобы Аллах вывел из их чресл тех, кто будет поклоняться только 

Ему, не приобщая к Нему сотоварищей». Горы Ахшаб — это гора Абу 

Кубейс в Мекке и гора, которая находится напротив нее.  

6. Ангел, наблюдающий за утробами матерей. В хадисе Анаса б. Малика 

сообщается, что Пророк сказал: «Великий и Могучий Аллах назначил 

ангела, который говорит: «Господи, капля! Господи, кровяной сгусток! 

Господи, разжеванный кусочек!» Когда же он собирается завершить его со-

творение, то говорит: «Мужчина или женщина? Несчастный или 

счастливый? Каков его удел? Каков его срок?» Затем он записывает все это в 

утробе матери». 

7. Ангелы, несущие Трон. Всевышний сказал: «Те, которые несут Трон, и 

те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят 

прощения для верующих» (Коран, Гафир, 7); «Ангелы будут находиться по его 

краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (Коран, аль-Хакка, 17). 

Богословы отмечали, что вокруг Трона находятся херувимы, которые вместе с 

теми ангелами, несущими Трон, являются самыми славными среди них. 

8. Стражи Рая. Всевышний сказал: «А тех, которые боялись своего 

Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, 

его стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно!» 
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(Коран, аз-Зумар, 73); «...сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими 

праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через 

любые врата» (Коран, ар-Раад, 23). 

9. Стражи Ада, которых возглавляют девятнадцать ангелов. 

Всевышний сказал: «Те, которые попали в Огонь, скажут стражам  Геенны:  

«Помолитесь вашему  Господу, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на 

день» (Коран, Гафир, 49); «Пусть он зовет свое сборище. Мы же позовем стра-

жей Ада!» (Коран, аль-Алак, 17-18); «Их (ангелов) над ней — девятнадцать. 

Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали 

искушением для неверующих» (Коран, аль-Муддассир, 30-31)… 

10. Посетители Дома наполненного. Ежедневно в этот храм входят 

семьдесят тысяч ангелов, которые больше никогда не возвращаются туда. Об 

этом сообщается в хадисе Малика б. Саасы, который рассказывал, что 

Пророк сказал: «Затем передо мной возник Дом наполненный, и я спросил: «Что 

это такое, Джибрил ?» Он ответил: «Это — Дом наполненный. Каждый день в 

него заходят семьдесят тысяч ангелов, которые никогда уже не вернутся в 

него после того, как выйдут оттуда». 

11. Странствующие ангелы, которые ищут собрания, на которых 

поминают Аллаха. Аль-Бухари и Муслим передали хадис Абу Хурейры о том, 

что Пророк сказал: «Есть у Аллаха ангелы, которые бродят по дорогам и ищут 

тех, кто поминает Аллаха. Найдя таких людей, они зовут друг друга: «По-

спешите сюда! Вот то, что вам нужно!» Затем они окружают их своими 

крыльями, поднимаясь до ближайшего неба»… 

12. Благородные писцы. В их обязанности входит записывать и 

подсчитывать деяния творений. Всевышний сказал: «Воистину, над вами 

есть хранители — благородные писцы, которые знают обо всем, что вы 

совершаете» (Коран, аль-Инфитар, 10-12); «Двое ангелов сидят справа и 

слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как 

при нем оказывается готовый наблюдатель» (Коран, Каф, 17-18). Муджахид 

в толковании этого аята сказал: «Один ангел находится справа, а другой — 
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слева. Тот, который находится справа, записывает добрые деяния, а тот, 

который находится слева, записывает злодеяния». 

13. Мункар и Накир — ангелы, которым поручено искушать и 

допрашивать рабов в могилах. О них сообщается в разных достоверных 

хадисах. Аль-Бухари и Муслим, например, передали хадис Анаса б. Малика о 

том, что Пророк  сказал: «Воистину, когда раба кладут в могилу, и его 

друзья уходят от него, он слышит стуки их сандалий, и к нему приходят 

двое ангелов. Они усаживаются и спрашивают: «Что ты говорил об этом 

человеке — Мухаммаде?» Верующий отвечает: «Свидетельствую, что 

он — раб Аллаха и Его посланник». Тогда ему говорят: «Посмотри на свое 

место в Аду! Аллах заменил его местом в Раю», — и он видит их обоих». 
 

Тема 12  Конфессиональная история Беларуси 

12.1 Из жития преподобной Евфросинии Полоцкой 

«… Род первого христианского Полоцкого князя Изяслава отличался 

глубоким благочестием, усердием к строению и украшению храмов Божиих и 

вообще самоотверженной преданностью православной вере. Из этой 

благочестивой семьи князей полоцких и происходит преподобная Евфросиния, 

родившаяся от князя Георгия и жены его Софии в 1102 году. Родители, по 

обычаю того времени, дали своей дочери семейное имя — Предислава. 

Богобоязненная и благочестивая семья воспитывала детей своих в страхе 

Божием, давая им образование, которое в то время исключительно было 

духовное, церковное; причем и княжеские дети прежде всего обучались 

чтению Священного Писания, богослужебных и вообще назидательных книг. 

Поэтому и княжна Предислава, подрастая, стала также учиться книжной 

мудрости того времени, изучая Священное Писание и прочие 

душеспасительные книги, и с самых ранних лет поражала своих родителей и 

учителей прилежанием и сообразительностью. Благодать Божия явно 

почивала на ней, и в короткое время наставлением Святого Духа Предислава 

уразумела сокровенную в писаниях Божию истину и превзошла в книжном 

 110



учении своих братьев и сестер. С самых ранних лет в юной княжне уже видно 

было начало высоких добродетелей, которыми она прославилась перед Богом 

и людьми в зрелом возрасте. Находя усладу и силу в чтении Священного 

Писания, добрая княжна любила бывать в храме Божием и большую часть 

времени проводила в молитве, а своим отвращением от земных забав и утех 

наглядно доказала свою искреннюю и горячую любовь к распятому за грехи 

наши Божию Сыну. Ее духовной красоте и совершенствам соответствовала и ее 

телесная красота и необыкновенная привлекательность: «Бе бо лепа лицем», - 

говорит о ней «Степенная книга». 

И вот слухи о том, что в семье князей Полоцких растет прекрасная, богато 

одаренная духовными совершенствами юная девица, стали распространяться по 

земле Полоцкой и в соседних княжествах. Едва достигла Предислава 

отроческого возраста, — двенадцати лет, — как стали являться к родителям 

ее знатные люди и князья, прося руки ее или для своих сыновей, или для 

себя. Родители ее, выбрав из всех, просивших ее в жены, самого достойного 

юношу, сказали о том дочери своей, предлагая ей вступить с ним в брак. Но не 

земного жениха избрала себе мудрая отроковица; всей светлой душой она 

стремилась к небесному Жениху-Христу, желая в ангелоподобном девстве 

служить Ему одному всю свою жизнь. 

Наставляемая от Святого Духа, юная Предислава размышляла в себе так: 

«Как это будет, что отец мой мыслит сочетать меня мужу? Но если так 

случится, то никак невозможно будет мне избежать забот и печалей мира сего! 

Что успели все те люди, которые жили раньше нас; они венчались, выходили 

замуж, княжили, но память о них прошла, сгинула, как паутина или пыль, не 

оставив по себе на земле никаких следов. А вот те жены, которые пошли за 

Христом, посвятивши жизнь свою Ему, как Жениху, и отдали ему тело свое на 

мучения и смерть или провели время жития своего в строгом посте и молитве, 

- они остались памятны на земле и записаны на Небесах, где со святыми Анге-

лами и человеками вечно ликуют, вознося непрестанное благодарение 
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Спасителю Богу. Земная же слава - дым и прах; подобно пару расходится она 

по ветру и проходит без следа». 

Размышляя так и все более возгораясь любовью к Богу, Предислава 

решила постричься во святой монашеский образ, чтобы под руководством 

игумении и стариц-инокинь утвердиться в вере Христовой, «учащися, како 

страх Божий утвердити в сердце своем и како течение скончати». Пример тетки 

ее, вдовы князя Романа, был у нее перед глазами, и к ней решила она 

обратиться с просьбою помочь ей уйти от мира с его соблазнами и спасти 

свою душу для вечного Царствия Божия. Боясь, как бы отец и мать, узнав о ее 

решении, не стали ей препятствовать, добродетельная Предислава тайно от 

всех ушла из родного княжеского дворца и пришла в Борисоглебский 

монастырь к родственнице игумении. С удивлением увидела пред собой 

маститая инокиня эту прекрасную благочестивую юную княжну, но еще 

больше удивилась и поразилась она, услышав ее просьбу принять ее в 

монастырь и постричь в черницы. Долго в сердечном смятении и горе молчала 

блаженная игумения, склонив голову, и после тяжелого раздумья подняла 

лицо свое и, «воззревши на юность» племянницы, стала уговаривать ее 

отказаться от этого намерения, изображая ей ту счастливую жизнь, которая 

ожидала ее в родной семье, юность возраста, тяготы монашеского жития и, 

наконец, грозный и тяжкий гнев ее отца в случае пострижения. Но 

Предислава ответила ей так: «Госпожа и мать! Все в этом мире прекрасно и 

славно, но вскоре минует яко сон, яко цвет увядает; а наслаждение 

сокровенной красотой и сладостью Бога в священном посте и молитве 

пребывает во веки; ибо сказано в Писании: „Око не виде, ни ухо слыша, ни на 

сердце человеку взыде, яже уготова Бог любящим Его". Отца моего боишься? 

Не бойся, госпожа моя, убойся более Господа, владеющего всею тварию, и не 

лиши меня ангельского чина». 

Уступая просьбам Предиславы и уразумев великую сердечную любовь ее 

ко Господу Иисусу Христу и непременное желание хранения девства Царствия 

ради Небесного, игумения повелела бывшему в ее обители священнику 
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постричь Предиславу и дать ей имя Евфросиния. И сокрылась под этим именем 

и монашеским одеянием временная красота юной княжны Предиславы, чтобы 

в течение последующих пятидесяти лет подвижнического молитвенного жития 

под этим смиренным одеянием созрела вечная лучезарная красота 

божественной святости и любви!.. 

Когда родители блаженной княжны узнали обо всем происшедшем, то 

преисполнились великой скорби и жалости и тотчас отправились в 

монастырь. Увидев здесь дочь свою в иноческом образе, они предались 

неудержимому плачу. Целуя ее, они говорили: «Дочь наша, что ты сделала с 

нами, отчего не сказала нам о своем намерении, за что оставила нас? Как 

горько, как тяжело нам терять тебя!» Плакали вместе с родителями и все 

родные ее, грустя о разлуке с ней. Но блаженная Евфросиния, не смущаясь 

слезами родительскими, советовала им не плакать, а радоваться тому, что 

имеют дочь свою обрученною Небесному Царю Христу. 

В монастыре преподобная Евфросиния пребывала в постоянном посте и 

молитвах и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, 

подчиняясь им с великим смирением. 

Спустя несколько лет преподобная Евфросиния возжелала еще более 

усовершенствоваться в подвигах духовных и для сего испросила у епископа 

Полоцкого Илии позволение поселиться при княжеской великой церкви в честь 

святой Софии (Премудрости Божией) в одной придельной (боковой) комнатке 

(каморке). В этом она подражала древним благочестивым девам 

Иерусалимским, в числе которых была и Пресвятая Богородица, 

жительствовавшим при храме Соломоновом в особых комнатках, при церков-

ной стене устроенных. Епископ же, видя святое ее житие и пламенную любовь 

к Богу, благословил это доброе желание сердца ее; и пребывала святая 

Евфросиния, как ангел Божий, в этой комнатке при церкви, молясь всегда днем 

и ночью и славословя Бога. В свободное же от молитвы время она списывала 

священные книги, которые продавала в богатые монастыри и церкви, а деньги, 
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вырученные от продажи священных книг, раздавала нищим. Для бедных же 

церквей она писала Евангелия даром. 

И так пребывая и подвизаясь при церкви святой Софии достаточное время, 

однажды ночью, после молитвенного бдения, преподобная Евфросиния 

увидела в сонном видении Ангела Божия, который, взяв ее за руку, повел за 

город к месту, называвшемуся Сельцом (где был загородный летний дом 

епископа Полоцкого с малой деревянной церковью в честь Святого Спаса), и 

сказал ей: «Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог чрез тебя на этом 

месте многих приведет ко спасению». Это видение повторилось во второй и 

третий раз, так что, проснувшись, Преподобная была сильно удивлена и 

благодарила Бога за то, что Он сподобил ее видеть святого Ангела, и с 

радостью приняла это Божие повеление, говоря себе: «Готово сердце мое, 

Боже, готово сердце мое!» Между тем в ночь такое же видение было и 

епископу Илии. Ему также явился Ангел Божий и сказал: «Веди рабу Божию 

Евфросинию к церкви Святого Спаса на Сельце и посели ее при той церкви, 

чтобы устроила там обитель посвятивших себе Богу дев, которых Он спасет 

чрез эту рабу Свою. Ибо молитва ее, как миро благоуханное, восходит к Богу, 

и на ней почиет Дух Святый, как венец на главе царевой; и как сияет солнце 

во вселенной, так просияло житие ее пред Ангелами Божиими». На сем 

видение кончилось, и епископ, пробудившись от сна, немедленно отправился 

к преподобной Евфросинии, дабы возвестить ей волю Божию. Она же и свое 

видение рассказала епископу, и оба благодарили Бога. Затем, побеседовав с 

нею о спасении души, епископ сказал: «Дочь моя, хочу я сказать тебе одно 

слово, а ты прими с любовию. В этой церковной клети, в которой ты живешь, 

не подобает тебе долее оставаться. Здесь народ мешает тебе в твоих 

благочестивых подвигах — посте и молитве; а церковь Спаса на Сельце, где 

погребены прежде меня бывшие епископы, отдалена, уединена; иди, поселись 

там, и Господь споспешествует тебе в молитвах и трудах твоих, прославит и 

возвеличит это место». Преподобная Евфросиния, услышав от епископа 

поведанное ему ночью Ангелом, с радостью приняла приказание епископа и 
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решила оставить великую церковь (собор) святой Софии, чтобы поселиться в 

новом месте, указанном ей Божиим повелением. 

Тогда епископ, призвав дядю Евфросинии, князя Бориса, бывшего 

владетельным (1119-1128), и отца ее Георгия, и многих бояр, и прочих честных 

мужей и поведав им Божие изволение, сказал: «Вот я при вашем управлении в 

присутствии вас даю Евфросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце; 

дабы там был монастырь девический. Пусть никто из потомков не 

препятствует ей и не отнимает у нее того, что я дал ей». Князья выразили свое 

согласие на это распоряжение епископа и сказали Преподобной: «Сделай так, 

как велит Владыка, он всем нам отец, слушай его». Вся сияющая радостью, 

готовая покориться воле Божией, Преподобная ответила: «Рада, иду, как велит 

Господь, так и будет». 

Итак, простившись с родными, поклонившись храму святой Софии, где 

столько лет провела она в неустанной молитве, и приняв благословение от 

епископа, преподобная Евфросиния вскоре вместе с одною инокинею 

оставила церковь святой Софии, чтобы поселиться навсегда на епископском 

Сельце, где ныне красуется созданная ею обитель. 

Войдя в маленькую, весьма ветхую, деревянную церковку Святого 

Спаса, она долго и горячо молилась, говоря: «Ты, Господи, заповедал 

святым своим апостолам: не носите с собою ничего, кроме жезла; и вот я, 

последуя слову Твоему, взошла на это место, ничего не имея с собою. Вместо 

всякого имущества принесла эти книги, которыми утешается моя душа и 

увеселяется сердце; больше этих еще трех хлебцов ничего не имею, надеясь 

на Тебя, Помощника и Кормителя. Ибо Ты — Отец убогим, Одеяние нагим, 

обидимым Помощник, и да будет имя Твое благословенно на рабе Твоей 

Евфросинии отселе и до века, аминь». 

Так и осталась Преподобная при этой церкви, продолжая свою жизнь, 

полную подвигов благочестия и истинной праведности, непрестанно молясь о 

том, чтобы Господь Вседержитель помог ей устроить это место. И Господь 

услышал молитву ее вскоре. Князья-родственники охотно обстроили 
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монастырь для дев, хотящих под руководством преподобной Евфросинии в чис-

тоте работать Христу. Между тем, слухи о праведном, благодатном житии 

Преподобной распространялись по местам ближним и дальним. К ней стали 

стекаться девицы как знатного рода, так и простолюдинки, прося научить их, 

просветить и спасти их душу. Преподобная встречала их с радостью; они 

принимали иноческий чин, и в непродолжительное время здесь образовался 

женский монастырь, в котором Преподобная своим добродетельным житием в 

звании Игумении стала истинною наставницею и предводительницею ко 

спасению. 

Итак, восходя от силы в силу в исполнении спасительных Божиих 

повелений, Преподобная, спустя некоторое время, возжелала приобщить к 

святому иноческому житию некоторых ближайших сродниц своих и ради сего 

послала сказать отцу своему: «Пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я 

обучила ее святым книгам». Отец отпустил Градиславу. Преподобная 

Евфросиния научила младшую сестру свою чтению книжному и, поучив ее 

многими душеспасительными беседами, уневестила ее Христу, постригши ее в 

образ иноческий с именем Евдокия. По прошествии же некоторого времени 

отец Евфросинии послал сказать ей: «Отпусти к нам сестру твою». 

Евфросиния же отвечала: «Пусть она побудет еще некоторое время со мною, 

так как не вполне изучила еще Писание». Но вскоре родители Евфросинии 

узнали о пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева, они 

пришли в монастырь и с горечью сердечной кричали на святую Евфросинию: 

«О дочь наша! Что ты сделала с нами! Ты прибавила к старой печали нашей 

еще новую печаль и к одной скорби еще новую скорбь! Разве недостаточно 

было тебе оставить нас? Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла 

у нас! Для этого ли мы родили вас! Для того ли мы воспитывали вас! Для 

того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключались, как в 

гробе, в этих черных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех утех, 

которых мы ждали от вас?..» Преподобная же Евфросиния начала утешать 

родителей своих душеспасительными беседами. Родители же, немного 
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утешившись, возвратились в дом свой, облегчая естественную печаль своего 

родительского сердца духовною радостью. 

Увеличиваясь в числе подвижниц, монастырь преподобной Евфросинии 

имел нужду в больших средствах содержания. Кроме доброхотных даяний 

от многих людей, притекающих в обитель за духовным утешением, она, 

несомненно, получала нескудную помощь от многочисленного рода князей 

Полоцких. Но в княжестве произошли события, которые отразились 

неблагоприятно на благосостоянии монастыря, принесли сугубую печаль 

сердцу преподобной Евфросинии и на значительное время отдалили 

исполнение ее заветной мечты — устроить на месте ветхой церкви Святого 

Спаса новый, более поместительный для сестер и богомольцев, каменный 

храм. В том году дом Полоцких князей подвергся тяжким испытаниям. По 

многим важным обстоятельствам они ослушались Великого Князя 

Киевского Мстислава (коему они были подчинены), не поспешили на 

помощь ему в войне с заклятыми врагами русских — половцами; и за это 

Великий Князь Мстислав выслал в Царьград белорусских князей Давида, 

Ростислава и Георгия (Святослава) — отца преподобной Евфросинии — 

вместе с их семьями. Так как родная тетка преподобной Евфросинии по 

отцу, единственная сестра семи князей Всеславичей, была в супружестве за 

сыном греческого императора Алексея Комнина, то изгнанные из отечества 

князья приняты были в Царьграде не без ласки; император назначил им 

жалованье, и они, вступив в ряды его войска, храбро воевали с арабами. 

Однако князьям-изгнанникам дорога была родина, и страстно хотелось им 

возвратиться в родные терема среди дремучих лесов и зеленых полей 

Белоруссии. Но это семейное несчастие, по-видимому, расположило 

отказаться от мирских радостей и двоюродную сестру преподобной 

Евфросинии Звениславу, дочь умершего дяди ее Бориса. Звенислава 

принесла к Преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к 

бракосочетанию, и сказала ей: «Госпожа и сестра моя! Я вменяю ни во что 

драгоценности мира сего; эти брачные украшения я           
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даю в церковь Спасителя нашего, а сама желаю уневестить себя Ему 

духовным браком и преклонить голову свою под благое и легкое иго Его». 

Преподобная Евфросиния приняла ее с радостию и тотчас приказала 

постричь ее, нарекши ей имя Евпраксия. И пребывали отселе обе княжны-

подвижницы в пощениях и всенощных молитвах, единою душою служа 

Господу в преподобии и правде». 

 

Тема 13 Религия в современном мире 

Из социальной концепции Русской православной церкви 

1 Основные богословские положения 

...Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим 

призывается войти каждый. В ней «все небесное и земное» должно быть 

соединено во Христе, ибо Он — Глава «Церкви, которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 22-23). В Церкви действием 

Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный 

замысел Божий о мире и человеке... 

2 Церковь и нация 

...Вселенский характер Церкви, однако, не означает того, что христиане 

не имеют права на национальную самобытность, национальное 

самовыражение. Напротив, Церковь соединяет в себе вселенское начало с 

национальным...  

...В то же время национальные чувства могут стать причиной греховных 

явлений, таких как агрессивный национализм, ксенофобия, национальная 

исключительность, межэтническая вражда. В своем крайнем выражении эти 

явления нередко приводят к ограничению прав личностей и народов, войнам 

и иным проявлениям насилия...  

...Православной этике противоречит деление народов на лучшие и 

худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Тем 

более несогласны с Православием учения, которые ставят нацию на место 
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Бога или низводят веру до одного из аспектов национального 

самосознания...  

              3 Церковь и государство 

...В православной традиции сформировалось определенное представление 

об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и государством...  

...Попытки выработать такую форму были предприняты в Византии. где 

принципы церковно-государственных отношении нашли выражение в канонах и 

государственных законах империи, а также отразились в святоотеческих 

писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии 

Церкви и государства. Суть ее составляют обоюдное сотрудничество, взаимная 

поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу 

исключительной компетенции другой... Классическая византийская формула 

взаимоотношений между  государственной и церковной властью заключена в 

«Эпанагоге» (вторая половина IX века): «Мирская власть и священство относятся 

между собою как тело и душа, необходимы для государственного устройства 

точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит 

благоденствие государства»...  

...В Соединенных Штатах Америки, которые изначально представляли 

собой многоконфееснональное государство, утвердился принцип радикального 

отделения Церкви от государства, предполагающий нейтральный по отношению 

ко всем конфессиям характер властной системы. Впрочем, абсолютный 

нейтралитет едва ли вообще достижим. Всякому государству приходится 

считаться с реальным религиозным составом своего населения. Ни одна 

христианская деноминация в отдельности не составляет большинства в 

Соединенных Штатах, однако решительное большинство жителей США 

составляют именно христиане. Эта реальность отражена, в частности, в 

церемонии присяги президента на Библии, наличии официального выходного 

дня в воскресенье и так далее...  

...У принципа отделения Церкви от государства есть, однако, и иная генеа-

логия. На европейском континенте он явился результатом антиклерикальной или 
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прямо антицерковной борьбы, хорошо известной, в частности, из истории фран-

цузских революций. В таких случаях Церковь отделяется от государства не вви-

ду поликонфессиональности населения страны, а потому, что государство связы-

вает себя с той или иной антихристианской либо вообще антирелигиозной 

идеологией, здесь уже не идет речи о нейтралитете государства в отношении 

религии и даже о его чисто светском характере. Для Церкви это обыкновенно 

влечет за собой стеснения, ограничения в правах, дискриминацию или прямые 

гонения. История XX века явила в разных странах мира много примеров 

подобного отношения государства к религии и Церкви...  

...Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину и преподает людям 

нравственные заповеди, исходящие от  Самого Бога, а потому не властна 

изменить что-либо в своем учении. Не властна она и умолкнуть, прекратить 

проповедование истины, какие бы иные учения ни предписывались или ни 

распространялись государственными инстанциями. В данном отношении 

Церковь совершенно свободна от государства. Ради беспрепятственного и 

внутренне свободного проповедования истины Церковь не раз в истории терпела 

гонения от врагов Христа. Но и гонимая Церковь призвана с терпением 

переносить гонения, не отказывая государству, преследующему ее, в 

лояльности.., но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: 

совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых 

обстоятельствах...  

...Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нрав-

ственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий 

выбор людей или по крайней мере не противится ему...  

...При общественном строе, описанном в Книге Судей, власть действовала 

не через принуждение, а силой авторитета, причем авторитет этот сообщался 

Божественной санкцией. Чтобы такая власть действенно осуществлялась, вера в 

обществе должна быть весьма сильной. При монархии власть остается богодан-

ной, но для своей реализации использует уже не столько духовный авторитет, 

сколько принуждение. Переход от судейства к монархии свидетельствовал об 
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ослаблении веры, отчего и возникла потребность заменить Царя Незримого ца-

рем видимым. Современные демократии, в том числе монархические по форме, 

не ищут Божественной санкции власти. Они представляют из себя форму власти 

в секулярном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражда-

нина на волеизъявление посредством выборов. Изменение властной  формы на 

более религиозно укорененную без одухотворения самого  общества неизбежно 

выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах 

людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного 

возрождения общества, когда религиозно более высокая форма 

государственного устроения станет естественной...  

Государство, в том числе светское, как правило, осознает свое призвание 

устроять жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и 

духовном благосостоянии общества. Поэтому Церковь может взаимодействовать 

с государством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества. 

Для Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии, 

объемлющей всестороннее попечение о человеке... 

...Областями соработничества Церкви и государства в нынешний 

исторический период являются:   

 а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском 

уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами и государствами; 

б) забота о сохранении нравственности в обществе; 

 в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и 

воспитание; 

г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных 

программ; 

д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, 

включая заботу об охране памятников истории и культуры; 
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е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по 

вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой 

соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений; 

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их 

духовно-нравственное воспитание; 

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, 

находящихся в местах лишения свободы; 

и) наука, включая гуманитарные исследования: 

к) здравоохранение; 

л) культура и творческая деятельность; 

м) работа церковных и светских средств массовой информации; 

н) деятельность по сохранению окружающей среды; 

о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества; 

п) поддержка института семьи, материнства и детства; 

р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представ-

ляющих опасность для личности и общества...  

...Свое служение Богу и людям Православная Церковь совершает ныне в 

разных странах. В одних она представляет собой национальное вероисповедание 

(Греция, Румыния, Болгария), в других, многонациональных, религию нацио-

нального большинства (Россия), в третьих принадлежащие к ней лица 

составляют религиозное меньшинство, живущее в окружении либо инославных 

христиан (США, Польша. Финляндия), либо иноверцев (Сирия, Турция, 

Япония). В некоторых немногочисленных странах Православная Церковь имеет 

статус государственной религии (Греция, Финляндия, Кипр), в других она 

отделена от государства. Различаются также конкретные правовые и 

политические условия, в которых живут Поместные Православные Церкви. 

Однако все они опираются как в своем внутреннем устройстве, так и в своем 

отношении к государственной власти на заповеди Христовы, на учение 

Апостолов, на святые каноны, на двухтысячелетний исторический опыт и в 

любых условиях находят возможность для исполнения своих богозаповеданных 
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целей, обнаруживая тем свою неотмирную природу, свое Небесное, 

Божественное происхождение...  

4 Христианская этика и светское право 

...В системе современного светского гуманистического понимания 

гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как 

самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога существует 

лишь человек падший, весьма далекий от чаемого христианaми идеала  

совершенства. явленного во Христе (Се, Человек!)...  

Церковь Христова, сохраняя собственное автономное право 

основанное на  святых канонах и не выходящее за границы собственно 

церковном жизни, может существовать в рамках самых разных правовых 

систем, к которым она относится с подобающим уважением. Церковь 

неизменно призывает пасомых быть законопослушными гражданами земного 

отечества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую границу 

законопослушания для своих верных чад. 

Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, 

православный христианин обязан повиноваться законам, независимо от 

того, насколько они coвершенны или неудачны. Когда же исполнение 

требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт 

вероотступничества или совершение иного несомненного греха в отношении 

Бога и ближнего, христианин призывается к подвигу исповедничества ради 

правды Божисй и спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто 

выступать законным образом против безусловного нарушения  обществом 

или государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное 

выступление невозможно или неэффективно, занимать позицию 

гражданского неповиновения...  

5  Церковь и политика 

...Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических 

организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с 
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вероучением Церкви, се нравственными нормами и се официальной 

позицией по общественным вопросам, является одной из форм миссии 

Церкви в обществе...  

…Существование христианских (православных) политических 

организаций, а также христианских (православных) составных частей более 

широких политических объединений воспринимается Церковью как 

положительное явление, помогающее мирянам сообща осуществлять 

политическую п государственную деятельность на основе христианских 

духовно-нравственных принципов. Упомянутые организации, будучи 

свободны в своей деятельности, одновременно призываются к советова-нию 

с церковным Священноначалием, к координации действий в области 

осуществления позиции Церкви по общественным вопросам...  

...История показывает: решение об участии или неучастии 

священнослужителей в политической деятельности принималось и должно 

приниматься исходя из потребностей каждой конкретной эпохи, с учетом 

внутреннего состояния церковного организма и его положения в 

государстве. Однако с канонической точки зрения вопрос о том, должен ли 

священнослужитель, занимающий государственный пост, работать на 

профессиональном основе, решается однозначно отрицательно...  

6 Труд и его плоды 

...Труд — это творческое раскрытие человека, которому в силу 

изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. 

Однако после отпадения человека от Творца изменился характер труда: «В 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 

которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3. 19). 

Творческая составляющая труда ослабла: он стал для падшего человека 

преимущественно способом добывания средств к жизни...  

...С христианской точки зрения труд сам по себе не является 

безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой 

соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и 
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человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение 

эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на 

удовлетворение греховных потребностей духа и плоти...  

...Отказ в оплате честного труда является не только преступлением 

против человека, но и грехом перед Богом...  

...Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех 

людях, которые по различным причинам не могут сами зарабатывать себе на 

жизнь. — о немощных, больных, пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах — 

и делиться с ними плодами труда, «чтобы Господь Бог твой благословил тебя 

во всех делах рук твоих» (Втор. 24. 19-22). Продолжая на земле служение 

Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь всегда 

выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает 

общество к справедливому распределению продуктов труда, при котором 

богатый поддерживает бедного, здоровый — больного, трудоспособный — 

престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества возможны 

лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального 

благосостояния всех граждан считается безусловным приоритетом при 

распределении материальных средств...  

7 Собственность 

...Под собственностью принято понимать общественно признанную 

форму отношения людей к плодам труда и естественным ресурсам. В число 

основных полномочий собственника обычно включают право владения и 

пользования, праве управления и получения дохода, право на отчуждение, 

потребление, изменение или уничтожение объектов собственности...  

...По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога, 

Которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относительность 

права собственности для человека Спаситель многократно показывает в 

притчах: это или виноградник, данный в пользование (Мк. 12. 1-9), или 

таланты, распределенные между людьми (Мф. 25. 14-30), или имение, 

отданное во временное управление (Лк. 16. 1-13). Выражая присущую Церкви 
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мысль о том, что абсолютным собственником всего является Бог. святитель 

Василий Великий спрашивает: «Скажи же мне, что у тебя собственного? 

Откуда ты взял и принес в жизнь?». Греховное отношение к собственности, 

проявляющееся в забвении или сознательном отвержении этого духовного 

принципа, порождает разделение и отчуждение между людьми...  

В Священном Писании не содержится порицания богатства как такового. 

Состоятельными людьми были Авраам и ветхозаветные патриархи. 

праведный Иов, Никодим и Иосиф Аримафейский. Владея значительным 

имуществом, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бога и с 

законом любви, ибо радость и полнота жизни — не в приобретении и 

обладании, но в дарении и жертве. Апостол Павел призывает «памятовать 

слова Господа Иисуса: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20. 35) 

... Церковь призывает христианина воспринимать собственность как дар 

Божий, данный для использования во благо себе и ближним. 

В то же время Священное Писание признает право человека на 

собственность и осуждает посягательство на нее... 

...Церковь признает существование многообразных форм собственности. 

Государственная, общественная, корпоративная, частная и смешанные 

формы собственности в разных странах получили различное укоренение в 

ходе исторического развития. Церковь не отдает предпочтения ни одной из 

этих форм. При каждой из них возможны как греховные явления — 

хищение, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и 

достойное, нравственно оправданное использование материальных благ. 

Все большую значимость приобретает интеллектуальная собственность, 

объектами которой являются научные труды и изобретения, 

информационные технологии, художественные произведения и другие 

достижения творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, 

направленный на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на 

интеллектуальную собственность... 
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...Отторжение и передел собственности с попранием прав ее законных 

владельцев не могут быть одобрены Церковью... 

 ...В истории христианства объединение имущества и отказ от личных 

собственнических устремлений были характерны для многих общин. Такой 

характер имущественных отношений способствовал укреплению духовного 

единства верующих и во многих случаях был экономически эффективным, 

примером чему могут служить православные монастыри. Однако отказ от 

частной собственности в первоапостольской общине (Деян. 4. 32), а позднее в 

общежительных монастырях носил исключительно добровольный характер и 

был связан с личным духовным выбором... 

...Особую форму собственности представляет имущество религиозных 

организаций. Она приобретается различными путями, однако основным 

компонентом ее формирования является добровольная жертва верующих 

людей. Согласно Священному Писанию, жертва является святой, то есть в 

прямом смысле принадлежащей Господу; жертвователь подает Богу, а не 

священнику (Лев. 27. 30, Ездр. 8. 28)... Жертва призвана поддерживать не 

только служителей Церкви, но и весь народ Божий (Флп. 4. 14-18). Жертва, 

как посвященная Богу, неприкосновенна, а всякий похищающий ее должен 

возвратить больше, чем похитил (Лев. 5. 14-15). Пожертвование стоит в ряду 

основных заповедей, данных человеку Богом (Сирах. 7. 30-34). Таким 

образом, пожертвования являются особым случаем экономических и 

социальных отношений, а потому на них не должны автоматически распрост-

раняться законы, регулирующие финансы и экономику государства, в 

частности, государственное налогообложение. Церковь заявляет, что если тот 

или иной ее доход носит предпринимательский характер, то он может быть 

облагаем налогами, но любые посягательства на пожертвования верующих 

являются преступлением перед людьми и Богом. 

8 Война и мир 

...Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга 

человечества—братоубийственной ненависти (Быт. 4. 3-12). Войны 
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сопровождали всю историю человечества после грехопадения и, по слову 

Евангелия, будут сопровождать ее и далее: «Когда же услышите о войнах и о 

военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть» (Мк. 13. 7). Об 

этом свидетельствует и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил 

добра и зла при горе Армагеддон (Откр. 16. 16). Земные войны суть 

отражение брани небесной, будучи порождены гордыней и противлением 

воле Божией. Поврежденный грехом человек оказался вовлечен в стихию 

этой брани. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, — 

греховное злоупотребление богоданной свободой, «ибо из сердца исходят 

злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19). 

…Признавая войну злом, Церковь вce же не воспрещает своим чадам 

участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и 

восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и 

нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена 

относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной 

жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая 

Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели 

и относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих...» (Ин. 15. 13),  

...«Взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26. 52), — в этих словах 

Спасителя находит обоснование идея справедливой войны...  

...В нынешней системе международных отношений подчас бывает 

сложно отличить агрессивную войну от оборонительной. Грань между 

первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько 

государств либо мировое сообщество начинают военные действия, 

мотивируя их необходимостью защиты народа, являющегося жертвой 

агрессии. В связи с этим вопрос о поддержке или осуждении Церковью 

военных действий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда 

таковые начинаются или появляется опасность их начала. 
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...В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий попирается 

копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. Этим наглядно 

показывается: зло и борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, 

борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жизненных 

ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце человека 

не должно оказываться во власти недобрых чувств, роднящих его с 

нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей 

душе открывает человеку возможность справедливого применения силы, 

Такой взгляд, утверждая в отношениях между людьми главенство любви, 

решительно отвергает идею непротивления злу силою. Нравственный 

христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по 

отношению к его носителю и даже не лишение жизни в качестве 

последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и 

погибели кому бы то ни было... 

. . .В  связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве... 

Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и 

правоохранительными учреждениями, заключенные Русской 

Православной Церковью, открывают большие возможности для 

преодоления искусственно созданных средостений, для возвращения 

воинства к веками утвержденным православным традициям служения 

отечеству. Православные пастыри — как несущие особое послушание 

в войсках, так и служащие в монастырях или на приходах — призваны 

неукоснительно окормлять военнослужащих, заботясь об их 

нравственном состоянии...  

...Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар 

Божией любви . . .  «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со 

всеми людьми» (Рим. 12. 18); старайтесь «сохранять единство духа в 

союзе мира» (Еф. 4. 3). Новозаветный призыв к миротворчеству 

опирается на личный пример Спасителя и Его учение. И если 

заповеди о непротивлении злому (Мф. 5. 39), любви к врагам         

 129



(Мф. 5. 44) и прощении (Мф. 6. 14-15) обращены прежде всего к 

личности, то заповедь о миротворчестве — «Блаженны миротворцы, 

ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5. 9) — имеет 

непосредственное отношение к социальной этике. Русская 

Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое 

служение как в национальном, так и в международном масштабе, 

стараясь разрешить различные противоречия и привести к согласию 

народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для 

этого она обращает свое слово к власть имущим и другим 

влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для органи-

зации переговоров враждующих сторон и для оказания помощи 

страждущим. Церковь также противостоит пропаганде войны и 

насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной 

спровоцировать братоубийственные столкновения...  

9 Преступность, наказание, исправление 

...Человеческая греховность порождает преступления — нарушения 

границ, положенных законом. Вместе с тем понятие греха, установленное 

православными явственными нормами, гораздо шире, чем представление 

светского права о преступлениях... 

…Главным источником преступления является помраченное состояние 

человеческой души… Необходимо также признать, что подчас преступности 

способствуют экономические и социальные обстоятельства, слабость 

государственной власти, отсутствие законного порядка. Криминальные 

сообщества могут проникать в государственные учреждения, дабы 

использовать их в своих целях. Наконец, сама власть, совершая 

противозаконные действия, может становиться правонарушителем. Особенно 

опасна преступность, прикрываемая политическими и псевдорелигиозными 

мотивами, — терроризм и тому подобное... 

...Для сдерживания проявлений беззакония государство создает 

правоохранительные органы, целью которых является предупреждение, 
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предотвращение и следование преступлений, а также наказание и 

перевоспитание лиц, их совершивших. Однако важные задачи искоренения 

преступности и исправления оступившихся стоят не только перед 

специальными учреждениями и даже не только перед государством, но 

перед всем народом, а, значит, и перед Церковью... 

...Профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание 

и просвещение, направленные на утверждение в обществе истинных 

духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная Церковь 

призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой 

информации, правоохранительными органами. При отсутствии в народе 

положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, 

устрашения или наказания не смогут остановить злой воли. Именно 

поэтому лучшей формой предотвращения нарушений закона является 

проповедь честного и достойного образа жизни, особенно в среде детей и 

юношества. Пристальное внимание при этом нужно уделять лицам, 

входящим в так называемые группы риска или уже совершившим первые 

правонарушения. К таким людям должно быть обращено особое пастырское 

и просветительское попечение. Православные священнослужители и миряне 

призваны участвовать и в преодолении социальных причин преступности, 

заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профессио-

нальной и жизненной реализаций каждого члена общества...  

...Вместе с тем Церковь настаивает на необходимости человечного 

отношения к подозреваемым, подследственным и гражданам, уличенным в 

намерении нарушить закон. Жестокое и недостойное обращение с такими 

людьми способно укрепить их на неправом пути или толкнуть на него. Вот 

почему лица, не осужденные по законному приговору,  даже находясь под 

стражей, не должны ущемляться в основных правах. Им необходимо 

гарантировать защиту и непредвзятый суд. Церковью осуждаются пытки и 

различные формы унижения подследственных. Даже в целях помощи 

правоохранительным органам священнослужитель не может нарушать тайну 
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исповеди или иную охраняемую законом тайну (например, тайну 

усыновления). В своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыри, 

через покаяние узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются 

тайной исповеди... Норма, предполагающая защиту тайны исповеди, 

содержится в законодательстве многих современных государств, в том числе в 

Конституции Российской Федерации и российском Законе «О свободе совести 

и о религиозных объединениях». 

...Священнослужитель призван проявлять особую пастырскую чуткость 

в случаях, когда на исповеди ему становится известно о готовящемся 

преступлении. Без исключений и при любых обстоятельствах свято сохраняя 

тайну исповеди, пастырь одновременно обязан предпринять все возможные 

усилия для того, чтобы преступный умысел не осуществился...  

...Любому, кто кается в совершенном правонарушении, в качестве 

непременного условия разрешения от греха священник должен решительно 

предложить отказаться пред Лицом Божиим от продолжения преступной 

деятельности. Только таким образом человек будет побужден оставить путь 

беззакония и вернуться к добродетельной жизни...  

10 Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности 

...Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им людям. 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их...» (Быт. 1. 27). 

...Человеческое тело является дивным созданием Божиим и 

предназначено стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6. 19-20) телесные 

отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они 

становятся источником продолжения человеческого рода и выражают 

целомудренную любовь, полную общность, «единомыслие душ и телес» 

супругов, о котором Церковь молится в чине брачного венчания. Напротив, 

осуждения заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу 

Божию отношений, а также самого человеческого тела в предмет 
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унизительной эксплуатации и торговли, предназначенный для извлечения 

эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. 

По этой же причине Церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь 

так называемой свободной любви, совершенно отделяющей телесную 

близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой 

ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной 

брачной верности. 

Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и 

подросткам знания об отношениях полов и о телесной природе человека. 

Церковь не может поддержать тех программ «полового просвещения», 

которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные 

извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ 

учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему 

целостность личности, воспитывать целомудрие. готовить юношество к 

созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте. 

...Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, 

принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль 

монашества в своей истории и современной жизни. Церковь никогда не 

относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно 

понятого стремления к чистоте уничижал брачные отношения...  

11 Здоровье личности и народа 

...Господь добровольно принимает страдания для спасения 

человеческого рода: «Ранами Его мы исцелились» (Ис. 53. 5). Это означает, 

что Богу было угодно страдание соделать средством спасения и очищения, 

которое может быть действенным для каждого, кто переживает его со 

смирением и доверием к всеблагой воле Божией. По слову святого Иоанна 

Златоуста, «кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от 

святости». Сказанное не означает, что врач или больной не должны 

прилагать сил для борьбы с недугом. Однако, когда человеческие средства 

исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в 
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человеческой немощи и что в самых глубинах страданий он способен 

встретиться со Христом, взявшим на Себя наши немощи и болезни (Ис. 53. 4). 

Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к христианскому 

свидетельству среди работников здравоохранения. Весьма важно 

ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с 

основами православного вероучения и православно ориентированной 

биомедицинской этики. Деятельность Церкви, направленная на 

провозглашение слова Божия и преподание благодати Святого Духа 

страждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в 

сфере здравоохранения. Главное место в нем занимает участие в 

спасительных Таинствах, создание в лечебных учреждениях молитвенной 

атмосферы, оказание их пациентам многоразличной благотворительной по-

мощи. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не 

только священнослужителей, но и православных мирян — работников 

здравоохранения, призванных создавать все условия для религиозного 

утешения болящих, которые просят об этом прямо или косвенно. Верующий 

медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет от него 

не только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно 

когда врач обладает мировоззрением, в котором раскрывается тайна 

страдания и смерти. Быть для пациента милосердным самарянином из 

евангельской притчи — долг каждого православного медицинского 

работника...  

...Необходим постоянный диалог с государственной властью, а также со 

средствами массовой информации для прояснения позиции Церкви по 

вопросам демографической политики и охраны здоровья. Борьба с 

депопуляцией должна включать активную поддержку научно-медицинских и 

социальных программ по защите материнства и детства, плода и 

новорожденного. Государство призывается всеми имеющимися у него 

средствами поддерживать рождение и достойное воспитание детей...  
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...В Библии говорится, что «вино веселит сердце человека» (Пс. 103. 15) 

и «полезно... если будешь пить его умеренно» (Сир. 31.31). Однако и в 

Священном Писании, и в творениях святых отцов мы многократно находим 

строгое осуждение порока пьянства, который, начинаясь незаметно, влечет 

за собою множество других погибельных грехов. Очень часто пьянство 

становится причиной распада семьи, принося неисчислимые страдания как 

жертве этого греховного недуга, так и близким людям, особенно детям... 

...«Пьянство — вражда на Бога... Пьянство — это добровольно 

накликаемый бес... Пьянство отгоняет Святого Духа», — писал святитель 

Василий Великий. «Пьянство — корень всех зол... Пьяница — живой 

мертвен... Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания, 

наполняя души смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, 

подвергая бесчисленным болезням, внутренним и внешним... Пьянство — 

это многообразный и многоглавый зверь... Здесь вырастает из него блуд, там 

— гнев; здесь — тупость ума и сердца, а там — постыдная любовь... Никто 

так не исполняет злой воли диавола, как пьяница», — наставлял святой 

Иоанн Златоуст. «Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие 

соблазны... Пьянство делает своего приверженца неспособным ни к какому 

делу», — свидетельствует святитель Тихон Задонский...  

...Еще более пагубной является широко распространяющаяся наркомания — 

страсть, которая делает порабощенного ею человека крайне уязвимым для дей-

ствия темных сил. С каждым годом этот страшный недуг охватывает все 

больше людей, унося множество жизней. Наиболее подвержена наркомании 

молодежь, что представляет особую угрозу для общества. Корыстные 

интересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирование — 

особенно в молодежных кругах — особой «наркотической» псевдокультуры. 

Незрелым людям навязываются стереотипы поведения, предлагающие 

употребление наркотиков в качестве «нормального» и даже непременного 

атрибута общения... 
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...Основная причина бегства многих наших современников в царство 

алкогольных или наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, 

потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания и 

алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни не только от-

дельного человека, но и всего общества. Это расплата за идеологию 

потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и 

утрату подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь к жертвам 

пьянства и наркомании. Церковь предлагает им духовную поддержку в 

преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской помощи на 

острых стадиях наркомании. Церковь уделяет особое внимание 

профилактике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном 

вовлечении страждущих в евхаристическую и общинную жизнь... 

12 Проблемы биоэтики 

...Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном 

мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны 

с непосредственным воздействием на человека. Церковь исходит из 

основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как 

бесценном даре Божием, о неотъемлемой свободе и богоподобном 

достоинстве человеческой личности, призванной «к почести вышнего 

звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3. 14), к достижению совершенства 

Небесного Отца (Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причастию Божеского 

естества (2 Пет. 1.4). 

...С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание 

беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила 

приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит 

убежденность в том, что зарождение человеческого существа является 

даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь 

будущей человеческой личности преступно. 

...Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт «худшими, 

нежели убийцы». 
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Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе 

Церковь рассматривает как угрозу будущему человечества и явный признак 

моральной деградации...  

...Продолжение человеческого рода является одной из основных целей 

богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей 

из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным 

грехом. Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за 

полноценное воспитание детей...  

…Расширяющееся технологическое вмешательство в процесс 

зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной 

целостности и физического здоровья личности. Под угрозой оказываются и 

отношения между людьми, издревле лежащие в основании общества... В 

мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к 

продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и 

которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями... 

Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной 

Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под 

прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы 

личности...  

...Клонирование в еще большей степени, чем иные репродуктивные 

технологии, открывает возможность манипуляции с генетической 

составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. 

Человек не вправе претендовать на роль творца себе подобных существ или 

подбирать для них генетические прототипы, определяя их личностные 

характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирования является 

несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу 

Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и уникальность 

личности. Вместе с тем, клонирование изолированных клеток и тканей 

организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде 

случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике. 
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...Недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация 

трансплантационной деятельности создают предпосылки для торговли 

частями человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь 

считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и 

продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только 

на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого 

человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) 

становится проявлением  любви и сострадания. ...Безусловно недопустимым 

Церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапии, 

в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов 

человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для 

попыток лечения различных заболеваний и «омоложения» организма. 

Осуждая аборт как смертный грех. Церковь не может найти ему оправдания 

и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, 

возможно, будет получать пользу для здоровья. Неизбежно способствуя еще 

более широкому распространению и коммерциализации абортов, такая прак-

тика (даже если ее эффективность, в настоящее время гипотетическая, была 

бы научно доказана) являет пример вопиющем безнравственности и носит 

преступный характер...  

13 Церковь и проблемы экологии 

...С христианской точки зрения природа есть не вместилище ресурсов, 

предназначенных для эгоистического и безответственного потребления, но 

дом, где человек является не хозяином, а домоправителем, а также храм, где 

он священник, служащий, впрочем, не природе, а единому Творцу. В основе 

понимания природы как храма лежит идея теоцентризма: Бог, дающий 

«всему жизнь и дыхание и все» (Деян. 17. 25), является Источником бытия. 

Поэтому сама жизнь в многоразличных ее проявлениях носит священный 

характер, являясь Божиим даром, попрание которого есть вызов, 

брошенный не только божественному творению, но и Самому Господу...  

 138



...Антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы 

изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром, 

а потому преобразование природы должно начинаться с преображения 

души...   

14 Светская наука, культура, образование 

...Научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что 

преступные действия небольшой группы людей в принципе могут в течение 

нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно 

погибнут все высшие формы жизни. С христианской точки зрения, такие 

последствия возникли в силу ложного принципа, лежащего в основе 

современного научно-технического развития. Он заключается в априорной 

установке, что это развитие не должно быть ограничено какими-либо 

моральными, философскими или религиозными требованиями. Однако при 

подобной «свободе» научно-техническое развитие оказывается во власти 

человеческих страстей, прежде всего тщеславия, гордости, жажды 

наибольшего комфорта, что разрушает духовную гармонию жизни, со 

всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для 

обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо 

возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными 

духовными и нравственными ценностями...  

...Латинское слово cultura, означающее «возделывание», «воспитание», 

«образование», «развитие», происходит от слова cultus—«почитание», 

«поклонение», «культ». Это указывает на религиозные корни культуры. 

Создав человека, Бог поместил его в раю. повелев возделывать и хранить 

Свое творение (Быт. 2. 15). Культура как сохранение окружающего мира и 

забота о нем является богозаповеданным деланием человека...  

...Церковь восприняла многое из созданного человечеством в области ис-

кусства и культуры, переплавляя плоды творчества в горниле религиозного 

опыта, стремясь очистить их от душепагубных элементов, а затем преподать 

людям. Она освящает различные стороны культуры и многое даст для се 
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развития. Православный иконописец, поэт, философ, музыкант, архитектор, 

актер и писатель обращаются к средствам искусства, дабы выразить опыт 

духовного обновления. который они обрели в себе и желают подарить другим. 

Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его внутренний мир, смысл его 

бытия. В результате человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к 

своим изначальным религиозным корням. Церковь помогает культуре 

переступить границы чисто земного дела: предлагая путь очищения сердца и 

сочетания с Творцом, она делает ее открытой для соработничества Богу... 

...Светская культура способна быть носительницей благовестия. Это  

особенно важно в тех случаях, когда влияние христианства в обществе 

ослабевает или когда светские власти вступают в открытую борьбу с   Церковью. 

Так, в годы государственного атеизма русская классическая литература, поэзия, 

живопись и музыка становились для многих едва ли не единственными 

источниками религиозных знаний...  

…С православной точки зрения желательно, чтобы вся система 

образования была построена на религиозных началах и основана на 

христианских ценностях... Православные верующие с сожалением 

воспринимают попытки некритического заимствования учебных стандартов, 

программ и принципов образования из организаций, известных негативным 

отношением к христианству вообще или Православию в частности. Нельзя 

игнорировать и опасность проникновения в светскую школу оккультных и 

неоязыческих влияний, деструктивных сект, под воздействием которых 

ребенок может быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества...  

...Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее 

воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека 

зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего 

людского рода. 

15 Церковь и светские средства массовой информации 

...В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радиоэлектронных, 

компьютерных)... Церковь — как через официальные учреждения, так и 
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через частные инициативы священнослужителей и мирян — располагает 

собственными информационными средствами, имеющими благословение 

Священноначалия. Одновременно Церковь через свои учреждения и 

уполномоченных лиц взаимодействует со светскими СМИ...Любой 

священнослужитель или мирянин призваны с должным вниманием 

относиться к контактам со светскими СМИ в целях осуществления 

пастырского и просветительского делания, а также для пробуждения 

интереса светского общества к различным сторонам церковной жизни и 

христианской культуры... Православные миряне могут непосредственно 

работать в светских СМИ. и в своей деятельности они призваны быть 

проповедниками и осуществителями христианских нравственных идеалов. 

Журналисты, публикующие материалы, ведущие к растлению человеческих 

душ, должны подвергаться каноническим запрещениям в случае их 

принадлежности к Православной Церкви... 

16 Международные отношения. Проблемы 

глобализации и секуляризма 

...Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере 

международных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7. 

12). Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной 

жизни, православные христиане должны помнить, что «не в силе Бог, а в 

правде». Вместе с тем. если кто-либо действует вопреки справедливости, то 

восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых 

действий по отношению к другим государствам и народам...необходимость 

защиты соплеменников налагает некоторые ограничения на готовность 

личности поступиться собственными интересами ради блага другого народа. 

Тем не менее православные христиане и их сообщества призваны стремиться к 

созиданию таких международных отношений, которые служили бы 

максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного 

народа, сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи...  
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Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, 

необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных 

структур, гражданского общества и международных организаций ради 

утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и 

информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и 

других человеческих сообществ. Одним из способов достижения этого может 

стать обеспечение доступа стран и народов к базовым технологическим 

ресурсам, дающим возможность глобального распространения и получения 

информации. Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры 

имеют христианские корни и последователи Христовы призваны 

способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным наследием 

народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и коммерциа-

лизации информационно-творческого пространства... В целом вызов 

глобализации требует от современного общества достойного ответа, 

основанного на заботе о сохранении мирной и достойной жизни для всех 

людей в сочетании со стремлением к их духовному совершенству. Помимо 

сего, необходимо достичь такого мироустройства, которое строилось бы на 

началах справедливости и равенства людей перед Богом, исключало бы 

подавление их воли национальными или глобальными центрами полити-

ческого, экономического и информационного влияния... 

...Современная международно-правовая система основывается на 

приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ 

перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и 

вторые вступают в конфликт). Такой же приоритет закреплен в 

национальном законодательстве многих стран. Нередко он заложен в 

принципах регламентации различных форм деятельности органов власти, 

построения государственной образовательной системы и так далее. Многие 

влиятельные общественные механизмы используют этот принцип в 

открытом противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из 
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общественной жизни. Эти явления создают общую картину секуляризации 

жизни государства и общества... 

...Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право 

влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может 

положительно воспринимать такое устроение миропорядка, при котором в 

центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно 

поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с 

людьми нерелигиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению 

христианских ценностей в процессе принятия важнейших общественных 

решений как на национальном, так и на международном уровне. Она 

добивается признания легитимности религиозного мировоззрения как 

основания для общественно значимых деяний (в том числе государственных) 

и как существенного фактора, который должен влиять на формирование 

(изменение) международного права и на деятельность международных 

организаций...» 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

1. Какая область религиоведения изучает исторические и сравнительные 

аспекты религиозных традиций? 

а) психология религии, 

б) история религии, 

в) социология религии, 

г) антропология религии. 

2.  Какие области социально-гуманитарного знания существенно повлияли 

на становление религиоведения? 

а) лингвистика, 

б) психология, 

в) герменевтика,  

г) культурология, 

д) востоковедение.  
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3.  Кого можно отнести к ведущим представителям психологической 

интерпретации религии? 

а)  3. Фрейда, 

б)  М. Вебера, 

в)  Л. Фейербаха. 

4.  Кого можно отнести к ведущим представителям этнологического подхода 

к религии? 

а)  Дж. Фрэзер, 

б)  У. Джеймс, 

в)  Э. Тайлор. 

5.  Кого можно отнести к классикам социологии религии? 

а) 3. Фрейда, 

б) М. Вебера, 

в) Э. Дюркгейма. 

6. Что понимается под сакральным?  

а) сущностное ядро жизни, 

б) область бытия, превосходящая естественно-природный и социокультурный 

мир, 

в) религиозные тексты, которые признаются откровением Бога. 

7) Каким термином обозначается вера в существование абсолютного Бога? 

а) деизм, 

б) пантеизм, 

в) теизм, 

г) атеизм. 

8) Какой  из элементов религии является системообразующим? 

а) вероучение, 

б)  культ, 

в) религиозный опыт, 

г) организационные структуры. 
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9) Какой из типов религиозных организации является наиболее 

масштабным и влиятельным? 

а) секта 

б)  церковь, 

в)  деноминация. 

10) Какие из перечисленных функций религии являются основными? 

а) интегративная, 

б) легитимирующая, 

в) компенсаторная, 

г) культуротворческая 

д) эстетическая. 

11) Какие черты присущи национальным религиям? 

а) складывание жреческой касты,  

б) формирование сложных учений о загробной жизни, 

в) мировое распространение,   

г) человеческие жертвоприношения. 

12) Какие религии относятся к естественным? 

а) шаманизм, 

б) христианство, 

в) иудаизм, 

г) анимизм. 

13) Какие религии можно рассматривать как религии Востока? 

    а) ислам, 

 б) сикхизм, 

 в) иудаизм, 

 г) индуизм. 

14) Какие религиозные системы  можно отнести к крупнейшим 

национальным религиям? 

а) зороастризм,  

б) индуизм,  
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в) иудаизм,  

г) сикхизм,  

д) христианство,  

е) синтоизм. 

15) Какие религии относятся к мировым?  

а) индуизм, 

б) иудаизм,  

в) буддизм,  

г) христианство,  

д) синтоизм,  

е) ислам. 

16) Что такое тотемизм? 

а)  вера в существование духов, 

б)  вера в особую таинственную силу,  

в) вера в мистическую кровно-родственную связь людей с животными и 

растениями. 

17) Что такое фетишизм? 

а) вера в мистическую кровно-родственную связь людей с животными и 

растениями, 

б) вера в таинственные возможности материальных предметов, 

в) система запретов. 

18) Что такое анимизм? 

а) вера в существование двойников, носителей жизненных начал в 

существах, предметах и явлениях, 

б)  поклонение умершим предкам, 

в) вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями. 

19) Что такое инициации? 

а)  обряды посвящения, 

б) система запретов, 

в) разновидность магических действий. 
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20) Что представляет собой шаманистское камлание? 

а) обряд вызывания духов, 

б)  изгнание нечистой силы, 

в)  экстатическое путешествие в мир духов. 

21) Что такое политеизм? 

а) почитание духов, 

б) вера в единого Бога, 

в) поклонение многим богам. 

22) Что такое монотеизм? 

а) вера в единого Бога, 

б) вера в извечную борьбу доброго и злого начала, 

в) вера во многих богов. 

23) Кто являлся богом-создателем, старейшиной богов в шумерском 

пантеоне? 

а) Энлиль, 

б) Ан, 

в) Энки, 

г) Думузи. 

24) Какое божество главенствовало в вавилонском пантеоне? 

а) Шамаш, 

б) Мардук, 

в) Иштар, 

г) Адад. 

25) Кто из богов являлся властителем сначала земного, а затем загробного 

мира в древнеегипетском пантеоне? 

а) Атум, 

б) Тефнут, 

в) Осирис, 

г) Сет. 
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26) Какое поколение богов было самым старшим в древнегреческой 

мифологии? 

а) олимпийские божества, 

б) Гея-Земля и Уран-Небо, 

в) титаны во главе с Кроном, 

г) Хаос. 

27) Какие божества являлись олицетворением счастливой судьбы, удачи в 

древнегреческом пантеоне? 

а) Мойры, 

б) Ананке, 

в) Тиха, 

г) Фортуна. 

28) Какие божества входят в Тримурти — триаду высших богов индуизма? 

а) Брахма, Вишну, Шива, 

б) Брахма, Вишну, Кришна, 

в) Вишну, Кали, Шива. 

29) Какие сборники относятся к священным текстам индуизма? 

а)  Пураны, 

б)  Веды, 

в)  Махабхарата. 

30) Какой смысл  имеет понятие карма? 

а) учение о переселении душ, 

в) закон нравственного воздаяния, 

в) неведение, затуманенность сознания. 

31) Как именуется варна жрецов в индуизме? 

а) шудры, 

б)  кшатрии, 

в) брахманы, 

г) вайшьи. 
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32) Какой класс божеств является самым многочисленным в китайском 

пантеоне? 

а)  божества природы, 

б)  божества-покровители, 

в) божества морального порядка. 

33)  На какой нравственный принцип опирается синтоизм? 

а)  почтительное отношение к предкам, 

б)  почитание природных объектов, 

в) служение государству. 

34) Какие тексты являются сердцевиной иудейского Священного Писания?  

а) Талмуд, 

б) Тора, 

в) Каббала. 

35) Как произносится имя Бога в текстах Ветхого Завета? 

а)  Амон-Ра, 

б) Ахурамазда, 

в) Яхве. 

36) Где Моисею были дарованы Десять заповедей? 

а)  в Египте, 

б)  на горе Синай, 

в) в Палестине. 

37) Чем является синагога? 

а) домом молитвы, 

б) местом совершения жертвоприношений, 

в) религиозной школой. 

38) Кем был построен первый Храм в Иерусалиме? 

а)  Моисеем, 

б)  Давидом, 

в)  Соломоном. 
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39) Какое представление о субботе сложилось в иудаизме? 

а) день отдыха, 

б) праздничный день, 

в) священный день недели, посвященный служению Богу. 

40) Как называется священное Писание буддистов? 

а) Типитака, 

б) Триратна, 

в) Тримурти. 

41) В какой исторический момент возник буддизм? 

а) в середине I тыс. до н. э., 

б) в середине I тыс. н. э., 

в) на рубеже новой эры. 

42) Как именуются основные истины, сформулированные основателем 

буддизма? 

а)  Четыре благородные истины, 

б)  Трилакшана, 

в)  Благородный восьмеричный путь. 

43) Что представляет собой срединный путь в буддизме? 

а) преодоление крайностей между воздержанием и излишествами, 

б)  освобождение, доступное для всех верующих, или для немногих 

избранных, 

в) преодоление всех привязанностей. 

44) Сколько ступеней включает срединный путь освобождения от 

страданий?  

а) восемь ступеней, 

б) семь ступеней, 

в) двенадцать ступеней. 

45) Как именуются основные направления буддизма? 

а) тхеравада и махаяна, 

б)  шиизм и ламаизм, 
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в)  дзэн и ваджраяна. 

46) Кем является Далай-лама? 

а)  верховным религиозным руководителем всех буддистов, 

б) главой тибетских буддистов, 

в)   носителем почетного монашеского титула. 

47) Как изменялся удельный вес буддистов в конфессиональной структуре 

человечества на протяжении XX в.? 

а) возрос, 

б) уменьшился, 

в) остался на прежнем уровне. 

48) Что является Священным Писанием христиан? 

а) труды Отцов церкви, 

б)  Новый Завет, 

в) Библия, включающая Ветхий и Новый Завет. 

49) В каком столетии возникло христианство? 

а) во II в. н. э., 

б)  в I в. до н. э., 

в)  в I в. н. 174э. 

50) В каком  государстве возникло христианство? 

а)  в Византийской империи, 

б)  в Римской империи, 

в) в империи Александра Македонского. 

51) Что означает Христос в переводе с греческого? 

а)  Посланник, 

б)  Помазанник Божий, 

в) Пророк. 

52) Когда был принят христианский символ веры? 

а)  на Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.), 

б)  на Соборе в Константинополе (680 г.), 

в)  на Втором Никейском Соборе (787 г.). 
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53) В каком году окончательно оформился раскол на западное и восточное 

христианство? 

а) в 1154 г., 

б)  в 1054 г., 

в)  в 954 г. 

54) Из какого количества положений состоит Никео-Царьградский символ 

веры? 

а)   двенадцати членов, 

б)  семи членов, 

в)  девяти членов. 

55) Сколько таинств совершается в православной и католической  церкви? 

а)  семь, 

б)  шесть, 

в)  два. 

56) Из каких частей состоит православный храм? 

а) алтаря, храма, притвора, 

в) алтаря, предела, иконостаса, 

в) жертвенника, престола, паперти. 

57) Какие степени священства признаются в православии и католицизме?  

а)  диаконы, монахи, священники, 

б)  священники, епископы, митрополиты, 

в)  диаконы, священники, епископы. 

58) Какое теологическое содержание имеет католический догмат о 

филиокве? 

а)  догмат о чистилище, 

б)  догмат о непогрешимости Папы Римского, 

в)  догмат об исхождении Святого Духа от Бога-Отца и Бога-Сына. 

59) В каких ветвях  христианства представлено монашество? 

а) католицизме и протестантизме, 

б)  католицизме и православии, 
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в) православии и протестантизме. 

60) Для каких ветвей  христианства характерно обязательное безбрачие 

духовенства? 

а)  православия, 

б) протестантизма, 

в)  католицизма. 

61) На какой срок избирается Папа Римский? 

а)  пожизненно, 

б)  на двадцать лет, 

в)  на четыре года. 

62) Где находится резиденция Папы Римского? 

    а) в Риме, 

    б) в Ватикане, 

    в) в Неаполе. 

63) Кто сейчас является Папой Римским? 

а)  Иоанн Павел I, 

б)  Иоанн Павел II, 

в)  Бенедикт XVI. 

64) Кем является Константинопольский патриарх? 

а)  главой всех православных, 

б)  главой Константинопольской Церкви, 

в) первым по статусу среди глав православных церквей. 

65) Кто сейчас является патриархом Московским и всея Руси? 

а) Пимен, 

б) Алексий II, 

в) Алексий I. 

66) Что такое автокефалия? 

а) независимость крупных православных церквей, 

б) зависимость одной православной церкви от другой, 

в) автономное положение православных церквей. 
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67) В каком столетии возник протестантизм? 

а)  в XVI в., 

б)  в XVII в., 

в) в XV в. 

68) Кто является основоположником немецкого протестантизма? 

а)  Ульрих Цвингли, 

б)  Жан Кальвин, 

в)  Мартин Лютер. 

69) В учении какой из ветвей  христианства принята доктрина 

оправдания только верой? 

а)  в православии, 

б)  в католицизме, 

в)  в протестантизме. 

70) Какие течения  относятся к раннепротестантским? 

а)  англиканство, кальвинизм, лютеранство, 

б)  англиканство, баптизм, кальвинизм, 

в)  баптизм, лютеранство, методизм. 

71) Какие течения  относятся к поздним протестантским конфессиям? 

а)  квакеры, мормоны, пятидесятники, 

б)  пятидесятники, баптисты, адвентисты, 

в)  Свидетели Иеговы, пресвитериане, меннониты. 

72) В каком  документе изложены основы протестантского вероучения? 

а)  в «95 тезисах против продажи индульгенций», 

б)  в Аугсбургском исповедании веры, 

в)  в «Наставлениях в христианской вере» Ж.Кальвина. 

73) В учении какой из ветвей  христианства существенное место 

отводится принципу мирского аскетизма? 

а)  в православии, 

б) в католицизме, 

в)  в протестантизме. 
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74) Какое совершение крещения характерно для баптизма? 

а)  крещение подростков, 

б)  крещение взрослых после прохождения испытательного срока, 

в)  крещение детей. 

75) Что является характерной чертой пятидесятничества? 

а)  говорение «на иноязыках», 

б)  отказ от службы в армии, 

в)  почитание субботы. 

76) Кто разработал  учение об абсолютном предопределении? 

а)  Ульрих Цвингли, 

б) Жан Кальвин, 

в)  Мартин Лютер. 

77) Какая книга является священным писанием мусульман? 

а)  Коран, 

б)  Сунна, 

в)  Библия. 

78) В каком столетии возник ислам? 

а)  в VII в., 

б)  в VI в., 

в)  в Vв. 

79) Где возник ислам? 

а)  на Аравийском полуострове, 

б)  на Синайском полуострове, 

в)  в Иране. 

80)Что такое хадж? 

а)  паломничество к святым местам, 

б)  обязанность вести священную войну, 

в)  ежедневная ритуальная молитва. 

81)  Как именуются основные направления ислама? 

а)  вишнуизм и шиваизм, 
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б)  ламаизм и кришнаизм, 

в) шиизм и суннизм. 

82) Сколько раз в течение суток молятся мусульмане? 

а) пять раз, 

б)  три раза, 

в)  семь раз. 

83) Какой день недели является священным для мусульман? 

а) пятница, 

б)  суббота, 

в)  воскресенье. 

84)  Кем  признается  Мухаммед в мусульманской традиции?  

а)  Посланником Аллаха, 

б)  Сыном  Божиим, 

в)  Богочеловеком. 

85)  Кто является руководителем мусульманской общины? 

а)  муэдзин, 

б)  кади, 

в)  имам. 

86) Что такое шариат? 

а)  одно из направлений в исламе, 

б)  обрядовые действия, 

в)  система установлений, норм и правил. 

87) Как изменился удельный вес мусульман в конфессиональной структуре 

человечества на протяжении XX в.? 

а)  возрос, 

б)  уменьшился, 

в) остался прежним. 

88) Кто стал верховным языческим божеством в реформированном князем 

Владимиром пантеоне? 

а) Перун, 
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б)  Дажьбог, 

     в) Велес. 

89) Что такое капище? 

а)  кладбище, 

б)  святилище, 

в) место совершения жертвоприношений. 

90) Что такое тризна? 

а) свадебный обряд, 

б) обряд земледельческого культа, 

в)  погребальный обряд. 

91) Как понимается русалка?  

а) речной дух, 

в) морской дух, 

в) лесной дух. 

92) Что такое двоеверием славян? 

а)  вера в двух богов, 

б)  сосуществование язычества и христианства, 

в)  адаптация христианства к древним пластам культуры. 

93) Когда началось крещение Руси? 

а)  в 988 г., 

б)  в 966 г., 

в)  в 1089 г. 

94) При каком великом князе была крещена Киевская Русь? 

а)  Ярославе Мудром, 

б)  Владимире I Святославиче, 

в)  Владимире II Мономахе. 

95) Когда была заключена Брестская церковная уния? 

а)  в 1696 г., 

б)  в 1596 г., 

в)  в 1569 г. 
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96) Чем являлась Брестская уния?  

а)  объединением православной церкви Великого княжества Литовского 

с католической церковью, 

б)  признанием независимости православной церкви ВКЛ со стороны 

Римского папы, 

в)  объединение православной церкви ВКЛ с Русской православной 

церковью. 

97) Какое направление протестантское имеет наибольшее количество общин 

в  Республике  Беларусь? 

а) христиане веры евангельской, 

б) евангельские христиане-баптисты, 

в) адвентисты седьмого дня. 

98) Каково юридическое положение православной церкви в Республике  Беларусь? 

а)  отделена от государства, 

б)  является государственной, 

в)  признана исторически традиционной. 

99) На какой период приходится расцвет нетрадиционных культов? 

а)  на начало XX в., 

б)  на конец XIX в., 

     в) на вторую половину XX в. 

100) К какому направлению нетрадиционных религий относится «Церковь 

объединения» С.М. Муна? 

а) неоязыческому, 

б)  неоориентальному, 

в)  синтетическому. 

101) К какому направлению нетрадиционных религий относится Церковь 

саентологии Р. Хаббарда? 

а)  неохристианскому, 

б)  неоориентальному, 

в)  синтетическому. 
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102) К какому направлению нетрадиционных религий относится 

Международное Общество Сознания Кришны? 

а)  неохристианскому, 

б)  неоориентальному, 

в)  сатанистскому. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Тема 1  Предмет религиоведения 

1. Почему становление религиоведения происходит в европейской науке 

второй половины 19 в.? 

2. Кто из европейских мыслителей Нового времени внес существенный 

вклад в развитие философии религии? 

3. Каково соотношение религиоведческих и богословских подходов к 

пониманию религии и религиозных феноменов? 

4. Чем объясняется интерес протестантских богословов к сравнительно-

историческому исследованию религий? 

5. Кого можно отнеси к классикам религиоведения 20 в.? 

6. Что изучает феноменология религии? 

7. Что является предметом изучения специалистов в области антропологии 

религии? 

8. В чем состоит различие между функциональной и феноменологической 

интерпретацией религии?  

9. Каковы основные признаки религии? Обязательно ли включать понятие 

Бог в определение религии? 

10.  Можно ли дать исчерпывающее определение религии, охватывающее все 

ее аспекты? 

11.  Как соотносятся апофатический и катафатический метод в теологических 

системах монотеистических религий? 

12.  Какой смысл вкладывается религиоведами и богословами в понятие 

«сверхъестественное» и «сакральное»? 
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13.  Как соотносятся представления о трансцендентности и имманентности 

Бога в теологических системах? 

 

Тема 2   Религия как социокультурное явление 

1. В чем состоят преимущества социофункциональной интерпретации 

религии? 

2. Что можно считать стержневым элементом религии, веру или ритуал? 

3. Какие признаки характеризуют веру? Почему вера рассматривается как 

базисное проявление внутреннего мира человека? 

4. Какие универсальные черты присущи религиозному опыту?  

5. Почему наличие общности, организации является необходимым 

компонентом религиозной системы? 

6. Выделите принципиальные отличия церкви от секты и  деноминации. 

Приведите примеры современных сект и  деноминаций. 

7. Какие потребности человека может обеспечить включение в религиозную 

традицию?  

8. На какие стороны человеческой жизнедеятельности религия оказывает 

существенное влияние? 

9. Каким образом религия может обеспечивать интеграцию человека и мира? 

10. В чем заключается легитимирующее влияние религии? 

11. Как проявляется культуротворческий потециал религиозных традиций? 

12. В чем заключается близость искусства и религии? 

13.  Как взаимодействуют религия и мораль? 

14. Какие критерии следуют применять в современной типологизации 

религий? 

15. Чем отличаются естественные религии от религий откровения? 

16. В чем состоят существенные различия между национальными и 

мировыми религиями?  

17. Имеют ли национальные религии перспективу сохранения в 

современном мире? 
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18. Чем объясняются мировоззренческие различия между политеис- 

тическими и монотеистическими религиями? 

 

Тема 3 Архаичные религии 

1. Почему природные предмета, существа и силы стали предметом 

поклонения в архаичном обществе? 

2. Чем объясняется развитие почитания   безличной природной   силы в 

первобытной культуре? 

3. Почему тотемизм рассматривается как важная форма социальной 

консолидации первобытного сообщества? 

4. Что включает в себя понятие анимизм? 

5. Какую роль в первобытном коллективе играли шаманы? 

6. Что представляет собой ведовство? 

7. В каких формах бытовал культ предков? 

8. Чем объясняется сакрализация фигуры правителя в архаичных и древних 

социумах?  

9. Как проявляется наследие архаичных религий в современной культуре? 

 

Тема 4 Религии древних цивилизаций 

1. Какие особенности были свойственны национально-государственным  

религиям древнего мира? 

2. Какие представления о божествах были характерны для месопотамского 

общества? 

3. Какие божества являются основными в шумерском и вавилонском 

пантеонах? Назовите их функции и сферы власти. 

4. Как представлялись взаимоотношения богов и людей в месопотамских 

традициях? 

5. Какие особенности культуры древнего Египта оказали существенное 

влияния на религиозные представления? 

6. Назовите основные божества древнеегипетского пантеона. 
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7. Какова структура человека по древнеегипетским представлениям? 

8. Какое культурно-религиозное значение получило древнеегипетское 

учение о спасении путем воскресения из мертвых? 

9. Чем объясняется общественно-политический характер античных религий? 

10. Какое развитие получили мистериальные культы в Древней Греции? 

11. Почему древнегреческая мифология вызывает интерес в различные 

исторические эпохи? 

 

Тема 5 Национальные религии 

1. Какую роль сыграл индуизм в становлении и развитии древнеиндийской 

цивилизации? 

2. Что составляется основу целостности индуизма? 

3. Какие этапы историко-культурной эволюции прошел индуизм? Назовите 

репрезентативные для каждого периода божества. 

4. Почему индуизм, особенно в его модернизированных модификациях 

получил широкое распространение за пределами Индии? 

5. Какие  особенности имеет традиционная религия Китая?  

6. Что представляет собой китайский феномен «трех учений»? 

7. Какие божества и бессмертные входят в даосский пантеон? 

8. На какие классы разделяются традиционные китайские божества? 

9. Какие представления, ценности, формы почитания лежат в основе 

синтоизма?  

10.  Как понимаются ками? Какие основные божества почитаются в 

традиционной религии Японии? 

11. Какие государственно-политические аспекты име Назовите л синтоизм? 

12. Чем иудаизм отличается от других национальных религий? 

13.  Как формировался канон древнееврейского Писания? На какие части 

разделяются тексты ТаНаХа в иудейской традиции?  
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14. Чем объясняется жанровое разнообразие ТаНаХа? Какие тексты в составе 

древнееврейского Писания оцениваются как шедевры мировой 

литературы? 

15. Какие исторические этапы прошел иудаизм? 

16. Какие направления представлены в современном иудаизме? 

 

Тема 6 Буддизм 
1. Какие особенности индийской культуры нашли яркое воплощение в 

буддийском учении? 

2. Следует ли рассматривать буддизм как форму индийской духовности или 

как универсальное, общечеловеческое учение? 

3. Можно ли рассматривать буддизм как религиозную традицию (в 

сравнении с христианством, исламом, иудаизмом)? 

4. Почему буддизм стал паназиатским учением и получил всемирное 

распространение? 

5. Можно ли считать основателя буддизма одной из выдающихся фигур в 

истории человечества? 

6. Что является исторически достоверным и легендарным в канонической 

биографии Сиддхартхи Гаутамы? 

7. На какие основные истины опирается учение основателя буддизма? 

8. Какие нравственные ценности заложены в буддийском учении? 

9. Почему в буддийской традиции получили развитие психотехнические, 

медитативные практики? 

10.  В чем заключаются существенные различия между основными 

направлениями буддизма? 

11.  Какие канонические отличия имеются между фигурами будд, 

боддхосаттв и архатов? 

12.  Какое влияние оказал буддизм на развитие паназиатской и мировой 

цивилизации?  

13.  Чем объясняется интерес к буддизму западных интеллектуалов? 
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14.  Почему на протяжении 20 в. влияние буддизма снижалось? 

15.  Имеет ли буддизм перспективу сохранить значение мирового учения? 

 

Тема 7 Происхождение христианства. Христианское учение 

1. Какую роль сыграло христианство в истории  европейской цивилизации? 

2. Какие новые тенденции внесло христианство в ценностную систему 

западного мира? 

3. Как повлияли на становление христианства религиозные традиции 

народов Древнего Ближнего Востока? 

4. Почему античная культура рассматривается как один из важных истоков 

христианства? 

5. Какие этапы выделяются в истории раннехристианской церкви? 

6. Как происходило создание и кодификация текстов Нового Завета? 

7. Какова структура Нового Завета? Чем объясняется жанровое разнообразие 

новозаветных текстов? 

8. Как происходила унификация христианского вероучения и обрядов? 

9. Какие христианские ценности воплощены в учение о Троице?   

10. Почему догмат о боговоплощении является центральным положением 

христианского вероучения? 

11. Каковы основы христианского антропологического учения? 

12. Как понимается догмат о спасающей силе церкви? 

13. Чем обусловлен раскол христианского Востока и Запада, обособление 

православной традиции от католической? 

14. Возможно ли восстановление целостности христианства в единой церкви? 

 

Тема 8 Православие 

1. Какова роль православия в истории  восточноевропейских обществ? 

2. В каких чертах восточнославянского менталитета воплотился принцип 

соборности? 

3. Что означает понятие «соборность» в православном понимании? 
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4. Почему эпоха Вселенских соборов и Отцов Церкви рассматривается в 

православной мысли как эталонная? 

5. Чем объясняется развитие аскетических тенденций в православной 

традиции? 

6. Какие чины святости признаются в православии? 

7. Чем объясняется православный полицентризм? 

8. Как в истории православия реализовывался принцип симфонии 

церковной и государственной власти?  

9. Почему Киевская Русь приняла христианство по византийскому образцу? 

10.  Что такое двоеверие в древнерусском культурном контексте? 

11.  С какими событиями связано установление патриаршества в Московской 

Руси? 

12.  Какие кардинальные изменения произошли в положение Русской 

православной церкви в результате реформ Петра I? 

13.  Как происходит избрания патриарха Московского? 

 

Тема 9 Католицизм 

1. Какую роль сыграла христианская церковь в становлении и развитии  

западноевропейской цивилизации? 

2. Почему католическая ветвь христианства получила наиболее значительное 

распространение в мире? 

3. Чем объясняется земная направленность деятельности католической 

церкви? 

4. Какие догматические нововведения были приняты католической 

церковью? 

5. В чем состоят особенности католического богослужения в сравнении с 

православными традициями? 

6. Какие особенности присущи духовной жизни католиков? 

7. Какие черты католического благочестия оказали существенное влияние на 

развитие западноевропейской культуры и искусства? 
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8. Как можно объяснить претензии папства на теократическое владычество? 

9. Чем обосновываются особые полномочия Папы Римского? Как трактуется 

догмат о папской непогрешимости? 

10.  Какова современная процедура избрания Папы Римского? 

11.  Кто из Пап сыграл выдающуюся роль  в истории католической церкви? 

12.  Какую роль в жизни католической церкви играют монашеские ордены? 

13.  Какие монашеские ордены являются наиболее значительными? 

14.  Какова «специализация» и особенности деятельности ордена иезуитов? 

15.  Почему положение католической церкви существенно изменяется в Новое   

время? С какими проблемами столкнулось папство в 18 и в 19 столетиях? 

16.  Какова проблематика «теологии земных реальностей»? 

17.  На решение каких социально-политических проблем направлена теология 

освобождения? В каких регионах она получила существенное 

распространение? 

18.  Какие вопросы осовременивания жизни церкви рассматривались на 

Втором Ватиканском соборе? Какие были приняты решения?  

19.  Какое значение имеет понтификат Папы Иоанна Павла II? 

 

Тема 10 Протестантизм 

1. Какие типологические черты присущи протестантизму? 

2. Какое воздействие оказали протестантские учения на формирование 

новоевропейской  культуры?  

3. Что отверг Мартин Лютер в учении, организации и формах деятельности 

католической церкви? 

4. Как трактуется протестантский принцип «мирского аскетизма»? 

5. Почему появляются все новые протестантские течения и направления? 

6. Какое особенности имеет лютеранство? Какое влияние оно оказало на 

культуру германо-скандинавского региона?  

7. В чем состоят особенности кальвинизма? На какие основные  течения он 

разделяется? 
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8. Что утверждает доктрина абсолютного предопределения? 

9. Каковы доктринальные и организационные особенности англиканской 

церкви? 

10.  В чем заключаются особенности баптизма? Чем объясняется его 

определяющее влияние в США? 

11.  Какие особенности имеет пятидесятничество?  

12.  Как возник адвентизм? Каковы его доктринальные особенности? 

13.  Чем объясняется рост влияния протестантизма в современном мире, в том 

числе на постсоветском пространстве? 

 

Тема 11 Ислам 

1. На какие внеаравийские религиозно-культурные традиции опирался ислам 

в период своего формирования? 

2. Какова взаимосвязь между Библией и Кораном в религиоведческом и 

мусульманском понимании? Как трактуется происхождение Корана 

мусульманскими богословами? 

3. Почему ислам получил широкое распространение за пределами Ближнего 

Востока и стал мировой традицией? 

4. Какие события стали наиболее важными в жизни Пророка Мухаммада? 

5. Каковы основы мусульманского вероучения?  

6. В чем состоят существенные различия между мусульманским, 

христианским и иудейским вероучением? 

7. Чем отличается понимание взаимоотношений Бога и человека в 

мусульманском и христианском богословии? 

8. Что такое Сунна и каково ее значение в жизни мусульман? 

9. Каковы особенности ритуальной практики мусульман? 

10.  В чем заключаются существенные различия между основными 

направлениями ислама? 

11.  Почему на протяжении 19-20 вв. влияние ислама постоянно возрастает? 
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Тема 12 Конфессиональная история Беларуси 

1. Какие представления о мироздании сложились на раннем этапе  

становления славянской культуры? 

2. Каким природным явлениям поклонялись древние славяне? 

3. Как было представлено почитание предков у славян?  

4. Назовите божества восточнославянского пантеона. 

5. Какие праздники были наиболее значимыми в славянской языческой 

традиции? 

6. Какое влияние византийская цивилизация оказала на религиозную жизнь 

Древней Руси? 

7. Что представляет собой феномен двоеверия в древнерусском обществе? 

8. Назовите выдающихся христианских подвижников, внесших вклад в 

развитие культуры Беларуси и давших образцы религиозно-нравственного 

служения.  

9. Какими особенностями характеризовалась  конфессиональная ситуация в 

Великом княжестве Литовском?  

10.  Когда началось существенное влияние римско-католической церкви на 

белорусских землях?  

11.  Каковы масштабы влияния католической церкви на Беларуси в 17-19 вв.? 

12.  Какое значение имеет Брестская церковная уния 1596 г.?  

13.  С чем связано изменение положения католической церкви в 19 в.? 

14.  Когда началось распространение протестантизма на белорусских землях? 

Какими направлениями он был представлен в 16-17 вв.? 

15. Какова была конфессиональная ситуация в белорусских губерниях в конце 

19-начале 20 в.? 

16.  Какое отношение проявляло советское государство к религиозным 

организациям в различные исторические периоды?  

17.  Какие различия сложились в конфессиональной структуре восточной и 

западной Беларуси? 
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18.  Как изменилось положение религиозных организаций в период Великой 

Отечественной войны? Какую религиозную политику оккупационные 

власти проводили на захваченных территориях?  

19.  Как изменилось положение религиозных организаций в период 

перестройки? 

20.  Какие протестантские направления получили распространение в 

Беларуси к концу 20 в.? 

21.  Когда на белорусских землях появляются иудейские и мусульманские 

общины? 

 

Тема 13 Религия в современном мире 

1. В чем проявлялось усложнение религиозной жизни в конце 20 в.?  

2. Что такое религиозный фундаментализм?  

3. Почему в 20 в. происходит значительное распространение 

харизматических  движений?  

4. Каковы перспективы развития экуменического движения? Может ли оно 

выйти за пределы христианства и включить в свою орбиту иные религии? 

5. На каких идеях основы доктрины теологии освобождения? 

6. Почему в современном обществе развивается мировоззренческий 

плюрализм? 

7. Какие вероисповедания преобладают в конфессиональной структуре 

современной Беларуси? 

8. Чем объясняется широкое распространение новых религиозных движений 

во второй половине 20 в.? 

9. На какие группы принято подразделять новые религиозные движения? 

10.  Какие новые религиозные движения западного и российского 

происхождения имеют последователей в Беларуси? 

11.  Представляет ли распространение новых религиозных движений 

серьезную проблему для нашей страны? 
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12.  Какими нормативно-правовыми документами регулируется 

положение религиозных организаций в Республике Беларусь?  

13.  Какие религиозные направления признаны исторически традиционными 

в Республике Беларусь? 

14.  Какими принципами определяются отношения государства и конфессий 

в Республике Беларусь? 

15.  Какие условия позволяет создавать и регистрировать религиозные общины 

и объединения в Республике Беларусь? 

 

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Аватара — в индуизме земные воплощения бога Вишну (Кришна, 

Будда, Рама и др.). 

Автокефалия — принцип самоуправления, административной 

независимости православных церквей. 

Амулет — предмет, наделяемый способностью защищать от 

несчастий, враждебных воздействий и т. п. 

Анафема — в христианстве наивысшее наказание, отлучение от 

церкви. 

Ангелы — согласно вероучению иудаизма, христианства и ислама, 

созданные Богом бестелесные сверхъестественные существа, которые 

являются проводниками и исполнителями Его воли. 

Анимизм — вера в существование многочисленных духов-хозяев, 

помогающих или мешающих в человеческих делах. 

Антропология религии — относительно самостоятельная область 

религиоведческого знания, изучающая религии как образно-символические 

системы, раскрывающая влияние религиозных традиций на различные  

явления и тенденции культуры. 
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Апостолы —12 ближайших учеников Иисуса Христа, избранные для 

распространения евангельского учения; в раннем христианстве — 

странствующие проповедники. 

Архат — согласно буддистскому учению: 1) эпитет Будды; 2) в 

традиции тхеравады — человек, достигший высшего уровня духовного 

развития. Архатами считались ученики Будды. 

Архидиакон — христианский духовный сан, старший диакон, 

помогающий епископу при богослужении. 

Архиепископ — старший епископ, один из высших иерархических 

титулов в христианской церкви. 

Архиерей — в восточном христианстве общее название высших 

церковных лиц (епископов, архиепископов, митрополитов, патриарха), 

принадлежащих к монашествующему духовенству. 

Архимандрит — высокий монашеский сан в восточном христианстве, 

почетный титул настоятелей крупных монастырей. 

Аскетизм — образ жизни, предусматривающий самоограничение и 

добровольный отказ от земных благ. 

Ахимса — в индуизме, буддизме, джайнизме религиозно-этический 

принцип, предусматривающий непричинение страдания и вреда любому 

живому существу или предмету. 

Айат, аят — наименьший выделяемый фрагмент коранического 

текста, стихотворная строка Корана. 

Аятолла — высший титул религиозных руководителей в шиизме. 

Богословие (теология) — систематическое обоснование и защита 

религиозного учения о Боге, мире и человеке. 

Бодхисаттва — человек, обладающий высшими духовными 

достоинствами, но добровольно остающийся в мире сансары для оказания 

помощи другим существам в достижении просветления. 

Будда — 1) Сидхартха Гаутама , создатель буддийского учения; 2) 

человек, достигший состояния нирваны, высшей ступени духовного раз-
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вития; 3) антропоморфный символ, воплощающий идеал духовного 

совершенства. 

Булла — важнейший документ Папы Римского, содержащий 

обращение, постановление или распоряжение. 

Ведовство — совокупность представлений и действий, основанных на 

представлении о проникновении в человеческое сообщество скрытых 

носителей злого начала, ведьм и ведунов. 

Вера — ключевой элемент религиозного сознания, представляющий 

собой познавательную способность и психологическое явление и 

выражающий убеждение в истинности религиозного учения. 

Викарий — заместитель духовного лица. В католической церкви викарием 

Иисуса Христа называют Папу Римского. В православной церкви — заместитель 

правящего архиерея, может иметь титул епископа, архиепископа. 

Грех — намерение или поступок  человека, нарушающий религиозные 

заповеди. 

Грехопадение — согласно иудейскому и христианскому вероучению, 

нарушение Евой и Адамом, соблазненных змеем, заповеди не есть плодов с 

древа познания добра и зла. 

Деноминация — тип  религиозного объединения, которому присуща 

четкая организация, акцент на «избранности» членов, действует принцип 

строго контролируемого членства, предписывается особая активность в 

религиозной сфере. 

Диакон — первая степень священства, помощник священника (еписко-

па) в осуществлении богослужения. 

Догматы — основные положения вероучения, рассматриваемые как 

богооткровенные безусловные истины. 

Духовенство — группа профессиональных священнослужителей, 

организованная по иерархическому принципу. 
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Епархия — церковно-административный округ христианской церкви 

во главе с епархиальным архиереем (митрополитом, архиепископом, епис-

копом). 

Епископ — в христианстве  высшая степень священства, глава епархии. 

Ересь — религиозные течения, отходящие от официально 

установленного вероучения и организации жизни церкви. 

Жречество — профессиональная группа служителей языческой 

религии, осуществляющая коммуникацию с миром сакрального посредством 

обрядов и священнодействий и выступающая в роли культурной и/или 

правящей элиты. 

Иблис — в исламе созданный из огня ангел, отказавшийся исполнить 

повеление Аллаха поклониться Адаму и ставший противником людей.  

Игумен — в восточном христианстве настоятель мужского монастыря 

(игуменья — женского). 

Идол — изображение божества, имеющее антропоморфные или 

животные черты. 

Иерарх — представитель высшего христианского духовенства (Папа, 

патриарх, кардинал, митрополит, архиепископ, епископ). 

Иерархия церковная — субординация санов духовенства, принятая в 

церкви, форма организации церковного управления. 

Имам — глава мусульманской общины, руководящий молитвой в 

мечети. 

Индульгенция — папская грамота об отпущении грехов, выдаваемая за 

деньги или особые заслуги перед церковью. 

Инициации — обряды посвящения, связанные с переходам на 

определенные этапы жизни. 

История религии — самостоятельная область религиоведческих 

знаний, изучающая исторические и сравнительные аспекты религиозных 

традиций. 
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Кааба — главное святилище ислама, сооружение в центре Священной 

Мечети  в Мекке. В восточном углу Каабы находится «черный камень», 

ниспосланный Аллахом. Все мусульмане во время молитвы обращены лицом 

по направлению Каабы. 

Каббала — средневековое мистическое течение в иудаизме, 

раскрывающее потаенный смысл Торы и других священных текстов. 

Кади, кази — религиозный судья и чиновник в мусульманской 

общине, который руководствуется нормами шариата. 

Канон — установления относительно вероучения, культа, церковной 

организации, идущие от апостолов, отцов церкви и утвержденные церковными 

соборами. 

Кардинал — второй по значению сан в католической церкви, 

ближайшие советники Папы, руководители высших органов церковной 

власти, представители Папы в разных странах, избирающие из своего круга 

нового папу. 

Карма — в буддизме и индуизме универсальный мировой закон 

воздаяния, по которому поведение и поступки определяют нынешнее 

положение человека и последующие перерождения. 

Катехизис — краткое изложение основ христианской веры и морали, 

предназначенное для обучения их основам  (катехизации). 

Клир — в христианской церкви совокупность священнослужителей. 

Конклав — собрание кардиналов, созываемое после смерти Папы для 

избрания преемника. 

Консистория — 1) церковно-административный орган при православном 

епархиальном архиерее, в ведении которого находились все дела епархии, 

включая суд над духовенством; 2) в католической церкви — совещание 

кардиналов; 3) в протестантской церкви — коллегиальный орган управления, 

схожий по своим функциям с православной консисторией. 
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Конфессия — вероисповедание; церковь или другая религиозная 

организация, имеющая разработанное вероучение, культовую практику и 

организационную структуру. 

Конфирмация — 1) таинство миропомазания в католической церкви, 

проводимое епископом в торжественной обстановке над детьми 7–12 лет; 2) в 

протестантизме представляет собой публичный акт, знаменующий 

достижение совершеннолетия (14–16 лет), сознательное принятие хри-

стианской веры и включение в религиозную общину. 

Культ — система религиозных действий, обрядов и символов, 

соединяющая  верующих с высшей божественной реальностью. 

Культ предков — многообразие верований и практик, связанных с 

поклонением духам умерших, которые рассматриваются как родственники. 

Курия Римская — система управления государства Ватикан и высший 

орган  Римско-католической церкови. Состоит из возглавляемых префектами 

(обычно кардиналами) конгрегаций (департаментов), трибуналов, секрета-

риатов, судов. 

Лавра — название наиболее крупных и влиятельных православных 

мужских монастырей, подчиненных высшей церковной власти. 

Лама — 1) высшие иерархи ламаистского направления в Тибете,  

               2)  буддийские монахи ламаистского направления. 

Легат — духовное лицо католической церкви (как правило, кардинал), 

выполняющее особые, постоянные или временные поручения Папы Римского. 

Литургия — главная служба православной церкви. 

Локальные религии — религии, распространенные в пределах 

небольших  сообществ, находящихся на архаичной ступени развития. 

Мантры — ведические формулы, используемые как заклинания в 

процессе медитации. 

Медресе — среднее или высшее мусульманское учебное заведение, 

готовящее служителей культа, учителей мусульманских школ, служащих 

государственного аппарата в странах Ближнего и Среднего Востока. 
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Мекка — главный священный город мусульман, родина пророка 

Мухаммада и место начала его проповеднической деятельности. В Мекке 

находится главное святилище мусульман — Кааба. 

Мессианизм — вера в пришествие мессии — Божьего Помазанника, 

Спасителя, призванного уничтожить зло и установить на земле Царство Бо-

жье. Мессианские идеи присущи иудаизму, христианству, индуизму, 

буддизму, исламу и другим религиям. 

Мечеть — религиозно-культовое сооружение, в котором молятся 

мусульмане. Необходимыми атрибутами мечети являются михраб (ниша, 

указывающая направление на Каабу), минбар (кафедра проповедника), кни-

гохранилище, помещение для ритуальных омовений. 

Митрополит — в восточных христианских церквях высший духовный 

сан, второй после патриарха чин в церковной иерархии. 

Минарет — башня в мечети или рядом с ней, с которой произносится 

призыв к  молитве.  

Мировые религии — религии, получившие универсальное 

распространение, важный компонент всей культуры человечества. 

Миссионерство — распространение своей веры. 

Мистика, мистицизм — учение и практика, направленные на 

сверхчувственное постижение сущности бытия, общение с высшими 

существами. 

Монастырь — место пребывания монашеской общины, объединившейся 

для совместного служения по правилам устава.  

Монотеизм — почитание и поклонение единому Богу. 

Муэдзин — служитель мечети, пять раз в день провозглашающий с 

минарета азан — призыв к молитве. 

Мулла — в исламе служитель культа, сочетающий выполнение 

культовых обязанностей с преподаванием в религиозных учебных заведениях, 

работой в качестве религиозного судьи — кади, управляющего 

благотворительными заведениями.  
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Намаз (перс.), салят (араб.) — мусульманская каноническая молитва, 

пять раз в день обращаемая к Богу. 

Национальные религии — религиозные системы народов, 

находящихся на цивилизованной ступени развития. 

Нунций — постоянный дипломатический представитель (посол) 

Ватикана в государстве, с которым поддерживаются дипломатические отно-

шения. 

Обрезание — религиозный обряд обрезания крайней плоти мальчика. В 

иудаизме обрезание — центральный обряд, совершаемый как исполнение 

завета, договора между Богом и избранным народом. Для мусульман является 

символом принадлежности к исламу. 

Обряды религиозные — совокупность символических индивидуальных 

или коллективных действий верующих, направленных на установление 

коммуникации между человеком и сверхъестественными объектами. 

Оккультизм — мистическое учение, признающее возможность 

непосредственного общения с сверхъестественными силами при помощи 

магических обрядов и тайных ритуалов. 

Ордены монашеские — в католической церкви объединения монахов и 

монастырей на основании приверженности принципам монашеской жизни и 

исполнения особых обетов и ритуалов. 

Пагода — культовое буддийское сооружение в виде многоярусной 

башни, в которой хранятся буддийские святыни. Пагоды строятся во дворах 

монастырей, рядом с храмами. 

Пантеон — совокупность богов политеистической религии. 

Папа Римский  — глава католической церкви и города-государства 

Ватикан. Избирается пожизненно конклавом. 

Парафия (приход) — в православии и католицизме первичная 

территориально-административная единица церкви. Признаками парафии 

являются наличие храма, молитвенного дома, штата служителей культа, 

общины верующих. Центр парафии — парафиальная (приходская) церковь. 
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Пастор — церковнослужитель, глава общины в протестантских 

конфессиях. 

Патриарх — в ряде христианских церквей духовный сан верховных 

иерархов; в православии глава автокефальной церкви; в католицизме титул 

патриарха имеют руководители отдельных церквей, находящихся в унии, союзе 

с Римско-католической церковью. 

Политеизм — религиозная традиция поклонения многим богам. 

Поместные соборы — церковные съезды представителей духовенства, 

монашества и мирян, созываемые для коллегиального обсуждения и решения 

проблем церковной жизни, управления, дисциплины, избрания руководящих 

лиц и др. 

Прелат — общее название высших духовных лиц в католической и 

англиканской церквях. 

Пресвитер — в православной церкви — священник, в протестантизме — 

избранный из среды мирян руководитель общины. 

Примас — в католической и англиканской церквях иерарх (епископ, 

архиепископ, кардинал), имеющий высшую церковную власть в определенной 

стране. 

Протоиерей — в восточном христианстве старший священник, 

настоятель храма, принадлежащий к белому духовенству. 

Психология религии — самостоятельная область религиоведческих 

знаний, изучающая влияние религиозных традиций на жизненные 

проявления личности, характер межличностных отношений в религиозных 

группах 

Раввин — в иудаизме духовное лицо, авторитетно толкующее 

предписания и запреты иудейской общины. 

Религия — система верований и практических действий, 

объединяющих людей в единую социальную,  культурную и духовную   

общность. 
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Ритуал религиозный — совокупность предписаний и правил, опре-

деляющих порядок выполнения религиозных обрядов и церемоний.  

Сакрализация — выделение явлений (существ, предметов, сфер)  как  

сверхзначимых, священных, абсолютных, имеющих предельную ценность. 

Сакральное – понятие, обозначающее сущностное ядро жизни, 

концентрированное выражение ее сущностных и смысловых начал. 

Сверхъестественное — сфера или область бытия, превосходящие 

естественно-природный и социокультурный мир. 

Священное Писание — религиозные тексты, которые признаются 

откровением Бога, содержат основные положения вероучения. Каждая 

развитая религия имеет свое Священное Писание: в индуизме это Веды, в 

иудаизме — ТаНаХ, в исламе — Коран. В христианстве Священным Писанием 

является Библия, включающая книги Ветхого и Нового Завета. 

Священное Предание — в христианском богословии совокупность 

религиозных положений и предписаний, которые рассматриваются как часть 

откровения, полученного в результате деятельности Вселенских Соборов, 

авторитетных Отцов и учителей Церкви. Священное Предание признается 

православной и католической церковью. В протестантизме оно 

рассматривается как продукт человеческого творчества. 

Священник — в христианстве сан служителя культа, самостоятельно 

осуществляющего богослужение и таинства (кроме священства). Официальное 

наименование священников — иерей, пресвитер. 

Секта — замкнутая религиозная группа, отколовшаяся от основного 

направления. Для секты характерны претензии на исключительность 

собственной роли, доктрины, идейных предписаний и ценностей. 

Секуляризация — процесс освобождения от влияния религиозных и 

церковных традиций, проявляющийся в различных сфер общественной и 

личной жизни. 

Синагога — молитвенный дом  в иудаизме. 
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Синод — совещательный орган при восточных патриархах и Папе 

Римском. В состав синода входят представители высшей церковной иерархии. 

Число их членов и порядок функционирования определяются в соответствии с 

традициями. 

Скит — тип монастыря, расположенного в отдаленном, пустынном 

месте. Уставы скитов отличаются большей суровостью, жесткими 

требованиями к  монашеской жизни. 

Собор — 1) кафедральный (главный) храм города или монастыря, в 

котором богослужение ведут архиереи; 2) собрание представителей одной или 

нескольких церквей для обсуждения вопросов вероучения, богослужения, 

внутреннего уклада и дисциплины. Соборы разделяются на вселенские 

(общехристианские) и поместные (одной церкви), именуются по названиям 

городов или стран, в которых они проходили, по составу участников или титулу 

председательствующего (архиерейские, монастырские, патриаршие). 

Сотериология — учение о спасении, провозглашаемое различыми 

религиями и церквями. 

Социология религии — самостоятельная область религиоведческих 

знаний, анализирующая воздействие религиозных сообществ и ценностнных 

систем на социальные процессы 

Сунна — Священное Предание ислама, изложенное в форме изречений 

Мухаммада и рассказов о его деяниях. 

Схизма — церковный раскол, возникший в результате внутренних 

противоречий. 

Теократия — форма правления, в которой власть в государстве 

принадлежит главе церкви и духовенству. 

Тотемизм — почитание животных-предков. В системе 

тотемистических представлений человек рассматривается как находящийся в 

родственной связи и мистических взаимоотношениях с тотемом, в качестве 

которого обычно выступает животное, растение или священный предмет.  

Трансценденция — выход за пределы повседневного существования и 

 180



обычного опыта, преодоление ограниченности и конечности человеческого 

существования, обретение связи с абсолютным. 

Умма — мусульманская община, мировое сообщество мусульман. 

Уния церковная — объединение одной из церквей христианского 

Востока с Римско-католической церковью на основе признания главенства 

Папы Римского и католических догматических нововведений при сохранении 

традиций, обрядов, богослужения, организации церковной жизни. 

Фанатизм религиозный — особенная преданность религиозным идеям, 

стремление неуклонно следовать им в практической жизни, нетерпимость к 

другим верованиям и иноверцам. 

Феноменология религии — относительно самостоятельная область 

религиоведческого знания, выявляющая структуру и конкретно-исторические 

проявления универсальных религиозных явлений. 

Философия религии — специализированный раздел философского 

знания, который рассматривает проблематику природы и причин 

возникновения религии, сущности Высшей Реальности, источников 

религиозного знания и веры, религиозного опыта, социальной роли религии и 

церкви, типологии и исторического развития религий.  

Хадис — рассказы о деяниях и высказываниях пророка Мухаммада. 

Халиф — духовный и светский глава мусульманского государства 

(халифата).  

Харизма — благодать, особая божественная сила, дарованная Святым 

Духом. 

Харизматический культ — небольшая религиозная группа, 

объединяющая людей, стремящихся к собственному мистическому опыту и 

возглавляемая   харизматическим, иногда обожественным лидером. Для 

культа характерны неразвитая организационная структура и 

недолговечность. 

Цезаропапизм — форма отношений между императорской и церковной 

властью в Византии, основанная на подчинении церкви государству.  
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Целибат — обет безбрачия католического священников. 

Церковь — широкое объединение, которое характеризуется открытым 

членством и построена по иерархическому принципу. Принадлежность к 

церкви, как правило, определяется традицией, в ней существует властная 

духовная иерархия. Члены церкви делятся на духовенство и мирян.  

Четки — бусины, нанизанные на шнурок и предназначенные для 

медитации, отсчета молитв и поклонов. 

Шаманизм — способ восприятия мира и самоосознание человека, 

связанного с промысловыми животными. Центральным элементом 

шаманистского мировоззрения является понимание космоса как целостного 

мира, сотворенного и упорядоченного Великим Духом. 

Шариат — комплекс юридических норм, этических принципов и 

правил поведения мусульманина. Шариат считается божьим законом, 

открытым через Коран и хадисы. 

Шейх — 1) титул главы племени в Аравии; 2) почетное звание 

выдающихся богословов, руководителей исламских общин. 

Эсхатология — религиозное учение о конечных судьбах мира и 

человечества. 
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