
Тема 1. 
Основы теории предмета «Религиоведение». 

План 
1. Предмет, цель и задачи курса. 
2. Методы исследования и познания религии. Детерминанты религии. 
3. Структура и функции религии. Основные разделы. 

1. Предмет религиоведения, цель и задачи курса. 
Религиоведение (Мировые религии)  как комплексная и относительно 

молодая наука развивалась с начала ХIХ века, хотя научные знания по этой 
дисциплине накапливались в течении веков. Дисциплина сформировалась на 
стыке общей и социальной философии, культурологии, социологии, 
антропологии, психологии, лингвистики, политологии, этнологии, 
археологии и др. наук. В рамках религиоведения изучаются закономерности 
возникновения, развития и функционирования религии, ее строение и 
различные компоненты, феномен религии в истории общества, взаимосвязь и 
взаимодействие религии и других областей культуры и социальных знаний. 

Цель курса: изучение курса вносит вклад  в гуманитаризацию 
образования, овладение достижениями мировой и отечественной культуры, 
свободное самоопределение личности в мировоззренческих системах и 
духовных ценностях. 

Мировоззрение – это комплекс представлений (идей, взглядов), 
религиозно-философского характера, которые отображают взгляд 
индивида на окружающий  мир, и его назначение в этом мире. 

Задачи: 
1. На основании курса «религиоведение» необходимо разобраться в 

сложных процессах, которые происходят в науке, искусстве, 
литературе, морали и т.д. 

2. На основании религиозных ценностей показать гуманистические 
ценности современного мира, гармонизировать межличностные 
отношения, в том числе представителей различных, религиозных и 
нерелигиозных направлений. 

3. Защитить личность от психологического и религиозного влияния 
деструктивных культов  и их руководителей, которые пытаются 
навязать свою систему ценностей и религиозных взглядов. 

2. Методы исследования и познания религии. Детерминанты религии.  
Методы исследования: 

1. Каузальний анализ - изучает причинно-следственные отношения, 
выявляет причины возникновения и эволюции различных явлений 
религии. 

2. Генетический подход - выведение последующих этапов развития 
религии из начальной фазы. 

3. Сравнительно-историческое исследование – сопоставляет этапы 
развития религии в различные моменты времени. 



4. Типологический метод – представляет собой совокупность 
расчленения и группировки изучаемых объектов по признакам, 
полученным из характеристик исторических типов религии. 

5. Структурно-функциональный анализ – связан с объектами, 
представляющими собой систему, и направлен на раскрытие их 
строения и функционирования. 

6. Феноменологический метод – включает совокупность приемов 
выяснения значений и смыслов в духовном взаимодействии людей 
(представления, идеи, цели) и тем самым достигает понимания их 
поведения. 

Методы познания. 
Являясь комплексной дисциплиной, религиоведение использует 

большое количество разнообразных методов познания: 
1. Общефилософский; 
2. Социально-философский; 
3. Общенаучный; 
4. Эмпирический метод;  
5. Диалектика, системный метод, анализ, синтез, гипотеза, дедукция, 

индукция. 
Детерминанты религии (предпосылки возникновения). 

1. Социумные основы – это совокупность отношений, складывающихся в 
процессе материального производства. Эти отношения объективны, 
господствуют над людьми в их повседневной жизни, отражают несвободу и 
зависимость людей от внешних условий – в системе взаимоотношений с 
природой и в системе взаимоотношений с другими людьми. 

2. Гносеологические основы – представляют собой определенные 
моменты познавательной деятельности, которые сохраняют в себе элементы 
«непознанного» (тайного), непредсказуемость будущих событий. Это делает 
возможным возникновение религиозных представлений, понятий, идей и 
направлений. 

3. Психологические факторы – это состояния, процессы, механизмы 
общественной, групповой, и индивидуальной психологии, которые создают 
благоприятную психологическую почву для  воспроизводства и усвоения 
религии. Среди феноменов общественной и групповой психологии 
выделяют: кризисные состояния общественно-психологической атмосферы 
(разочарование в прошлом и настоящем, отягощенность исторической 
памяти, разрушение общественных идеалов, переоценка ценностей). К 
индивидуально-психологическим факторам относят: переживание 
индивидом чувства зависимости от других людей, стрессовые ситуации, 
духовной деградации. Это порождает психологический комплекс, 
включающий страх, чувство одиночества и заброшенности, и в то же время 
ожидание лучшего, надежду на избавление от гнета чуждых сил. 

В совокупности эти факторы действуют на базе социумных в связи с 
гносеологическими основами. 
3. Структура и функции религии. Основные разделы. 



В религии выделяют компоненты: 
1. Религиозное сознание; 2. Религиозную деятельность; 3. Религиозные 
отношения; 4. Религиозные институты и организации. 
1. Религиозное сознание – ему свойственны чувственная наглядность, 

созданные воображением образы, сильная эмоциональная насыщенность, 
вера – как структурный элемент (выражение истинности религиозного 
учения, признание реального существования сверхъестественных сил, 
свойств и отношений без каких-либо рациональных доказательств). 

2. Религиозная деятельность, подразделяется на:  
   культовую (от лат. поклонение, почитание) и внекультовую: 
а. культовая деятельность: участие в богослужении, религиозных 
церемониях. 
б. внекультовую деятельность образуют: разработка религиозных идей, 
систематизация богословских догматов. 

Религиозный культ – это совокупность всех внешних богослужебно-
обрядовых форм, действий и правил данной религии. 

3. Религиозные отношения – это вид отношений в духовной сфере, которые 
складываются в соответствии с религиозным сознанием, реализуются и 
существуют при помощи религиозной деятельности. 

4. Религиозные организации – каждая религия имеет собственную 
организацию в виде комплекса определенных институтов, общественных 
религиозных союзов, а также функционирующего культа. 

Функции религии. 
1. Мировоззренческая  - религия, придает определенный смысл и цель 

жизни человека, она включает объяснения мира в целом и отдельных 
явлений и процессов происходящих в нем. 

2. Регулятивная – религия при помощи определенных идей, ценностей и 
установок регулирует отношения людей в определенном типе общества. 

3. Легитимирующая – состоит из обоснования, освящения, придания 
законного характера определенному типу общественного порядка и 
государства. 

4. Культурно-транслирующая – религия как часть культуры способствует 
развитию определенных ее слоев – письменности, книгопечатания, 
искусства  и осуществляет передачу накопленного наследия от поколения 
к поколению. 

Основные разделы. 
Религиоведение включает ряд разделов основными среди которых 

являются: философия, социология, психология, феноменология, история 
религии. 

Философия религии – совокупность философских понятий и концепций, 
дающих философское объяснение объекта. Философией религии занимались: 
П. Гольбах (1723 - 1789), немецкий философ И. Кант (1724 - 1804), немецкий 
протестантский теолог и философ Ф. Шлейермахер (1768 - 1834), Г. Гегель 
(1770 - 1831), Л. Фейербах (1804 - 1872), К. Маркс (1818 - 1883), Ф. Энгельс 
(1820 - 1895), русский философ В. Соловьев (1856 - 1900) и др. 



Социология религии – изучает общественные основы религии, 
закономерности возникновения, развития и функционирования, ее элементы, 
структуру и функции, ее роль в общественной системе. Основателями 
социологии религии являются: немецкий социолог, историк, философ М. 
Вебер (1864-1920), французский социолог, философ Э. Дюркгейм (1858-
1917), немецкий философ, социолог Г. Зиммель (1858-1918), немецкий теолог 
и философ Э. Трельч (1865 - 1923), русский и американский историк и 
социолог П. Сорокин (1889 - 1968). 

Психология религии - исследует психологические закономерности 
возникновения, развития и функционирования религиозных явлений 
общественной, групповой, и индивидуальной психологии (потребностей, 
чувств, настроений, традиций и т.д.), содержание, структуру, направленность 
этих явлений, их роль в религиозном комплексе и влияние на нерелигиозные 
сферы жизнедеятельности общества, групп, индивидов. Вклад в ее 
становление и развитие внесли: немецкий психолог, физиолог и философ В. 
Вундт (1832-1920), американский психолог и философ У. Джеймс (1842-
1910), немецкий философ В. Дильтей (1833 - 1911), французский философ, 
социолог, психолог и этнограф Л. Леви-Брюль (1857-1939), французский 
психолог Т. Рибо (1839-1916), американский психолог Э. Старбек (1866-
1947) и др. 

Феноменология религии – соотносит представления, идеи, цели, мотивы 
практически взаимодействующих, находящихся в коммуникации индивидов 
с точки зрения реализующихся значений и смыслов и с учетом этого делает 
систематическое описание явлений религии, классифицирует их на основе 
сопоставления и сравнения. Значительный вклад в разработку 
феноменологии религии внесли голландский теолог и историк религии П. 
Шантепи де ля Соссе (1848-1920), немецкий философ и теолог Р. Отто (1869-
1937), голландский теолог и религиовед Г. ван дер Леув (1890-1950), англо – 
и франкоязычный философ и историк Н. Элиаде (1907-1986) и др. Большое 
влияние на развитие феноменологии религии оказали феноменолистическая 
философия Э. Гюссерля (1859-1938) и экзистенциализм немецкого философа 
М. Хайдеггера (1889-1976). 

История религии – иллюстрирует движущийся во времени мир религии 
во всем его многообразии, воспроизводит прошлое различных религий в 
конкретности их форм, накапливают и сохраняют информацию о 
многочисленных существовавших и существующих религиях. В ХVIII в. ряд 
проблем истории религии освещался в сочинениях французского 
просветителя, энциклопедиста Ш. де Бросса (1709-1777), французского 
ученого и философа Ш. Дюпюи (1742-1809). В XIX в. в развитее истории 
религии не малый вклад внесли немецкие теологи и историки, представители 
так называемой тюбингенской школы в богословии Ф. Баур (1792-1860) и Д. 
Штраус (1808-1874). Начиная с XIX в. история религии становится областью 
деятельности многих исследователей: швейцарский историк и правовед И. 
Бахофен (1815-1887), французский писатель, историк и филолог-востоковед 
Ж. Ренан (1823-1892), английский историк, востоковед С. Робертсон (1846-



1894), английские историки и этнологи Э. Тейлор (1832-1917), Дж. Фрейзэр 
(1854-1941), немецкий историк и философ А. Древс (1865-1935), австрийский 
теолог, этнограф и лингвист В. Шмидт (1868-1954), российские 
исследователи – востоковед Ф. Щербацкой (1866-1942), историки В. 
Бартольд (1862-1930), А. Ранович (1885-1948), Р. Виппер (1859-1954), 
этнограф и религиовед С. Токарев (1899-1985), богослов и историк А. 
Карташов (1875-1960) и многие другие.  

Наряду с перечисленными выделяют раздел, включающий знания о 
свободомыслии в отношении религии. В этом разделе раскрывается 
содержание свободомыслия, его развитие и функции в обществе и в жизни 
личности, исследуются его различные проявления, в разные этапы развития 
общественной мысли и в народном сознании, в науке, морали, искусстве, 
политике, философии, теологии. Особого развития свободомыслие достигло 
в XVIII ст. свой вклад в развитие общественной мысли внесли деятели 
«французского просвещения» П. Бейль (1647-1706), П. Гольбах (1723-1789), 
Ж. Ламетри (1709-1751), Ф. Вольтер (1694-1778). Развитию атеистических 
взглядов способствовали труды К. Маркса (1818 -1883), Ф. Энгельса (1820-
1895), В. Ульянова (Ленина) (1870-1924), Н. Чернышевского (1828-1889), А. 
Герцена (1812-1870), Н. Добролюбова (1836-1861) и др. 
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Тема 2. 
Происхождение и ранние формы религии. 

План. 
1. Этимология понятия «религия». 
2. Научный и философско-теологический подходы к вопросу 

происхождения религии. 
3. Религии в первобытном обществе: тотемизм, табу, магия, фетишизм, 

анимизм, погребальный культ, шаманизм. 
1. Этимология понятия «религия» 

Существует несколько точек зрения на происхождение слова «религия» 
(от лат. “religio” – совестливость, благочестие, благоговение, святость, 
богослужение). 

Римский оратор и политический деятель Цицерон (I в. до н.э.) считал, 
что слово «религия» происходит от латинского глагола «relegere» (вновь 
собирать, снова обсуждать, откладывать на особое употребление, что в 
переносном смысле означает «благоговеть» или  относиться к чему либо с 
особым вниманием и почтением). 

Отсюда и сущность религии Цицерон выводит из благоговейного 
чувства перед высшими силами, Божеством. Известный западный писатель и 
оратор Лактанций (IV в. н.э.) считает, что термин «религия» происходит от 
латинского глагола «religare», означающего «связывать», «соединять». 
Отсюда он дает определение религии как благочестивого союза человека с 
Богом. 

Подобным же образом понимает существо религии и Августин 
Блаженный (У в. н.э.). Он считает что слово «религия» происходит от глагола 
«religеre», т.е. «воссоединять» и сама религия означает воссоединение, 
возобновление «когда то утраченного союза» между человеком и Богом. 

Таким образом, происхождение термина «религия» указывает  на два 
основных его значения: «соединение и благоговение, - которые говорят о 
религии как о таинственном духовном союзе, благоговейном единении 
человека с Богом. 

2. Научный и философско-теологический подходы к вопросу 
происхождения религии. 

Научные теории: 
1. Натуралистическая гипотеза (от. лат. «natura» - природа) гипотеза 

была высказана римским поэтом и философом Лукрецием (І в. до н.э.), 
утверждает, что идея Бога и сама религия возникли в результате страха 
людей перед грозными явлениями природы («timor  primus fecit deos») 
– «страх создал первых богов», непонимание причин их 
возникновения, незнание законов природы. 

2. Анимистическая гипотеза (от. лат. «animus» - дух) была представлена 
и подробно развита в ХІХ ст. английским этнографом Э. Тейлором, в 
его основном труде – „Первобытная культура” (1871 г.). Эта гипотеза 
выводит источник происхождения религии из сновидений, 
галюцинаций, смерти и подобных явлений, наблюдения  за которыми 



привели „неразвитого человека” к мысли о существовании другого 
столь же реального мира как и этот. 

3. Гипотеза Л. Фейербаха – основоположник антропологического 
материализма.  

        Свою гипотезу Л. Фейербах (1804 - 1872 г.) основывает на 
положении олицетворения сил природы как основы древних 
религиозных верований. Корни религии, по его мнению, заключены в 
олицетворении отдельных сторон и свойств абстрактной природы 
человека, „искаженного ее понимания”. 

  Бог и боги – это олицетворенные проекции свойств человека и 
природы, превращенные в самостоятельные существа. 

  Л. Фейербах делит религии на «духовные» - иудаизм, буддизм, 
христианство, ислам и «естественные» - все первобытные и древние 
языческие верования. В «духовных» религиях, по Фейербаху, Бог, есть 
не что иное как собственное существо человека, а в «естественных» 
религиях, Бог – есть не что иное как существо природы. 

4. Социальная гипотеза.  М.Вебер - немецкий философ и социолог (1864 - 
1920). 

В его понимании религия является способом придания смысла 
социальным действиям человека. Она вносит «рациональность» в 
объяснении мира и поведения самого человека. 

Основная мысль этой гипотезы состоит в том, что  именно в 
неразвитости общественного производства заключены социальные 
корни религии первобытных людей.  В классовых обществах причина 
возникновения религии обусловлена чувством бессилия перед 
социальным гнетом. 

      5.  Философско - теологический подход. 
 Философский подход к объяснению религии – это взгляд «из вне», 

выходящий за рамки «религиозного опыта», с позиций рационального 
осмысления религии, как общественного института. 

Теологический подход – включает в себя системное  изложение 
вероучительных основ, которые обеспечивают идеологическую платформу 
данной религии (религиозной организации) и ее потребность в 
жизнедеятельности человека. 

 Согласно теологического подхода, религия - это живая нравственная 
связь с Богом. Существование религии теологи соотносят с существованием 
самого человека. Они стремятся понять религию «изнутри», на основании 
религиозного опыта. «Религия зарождается в переживании Бога» - 
подчеркивает богослов        С.Н. Булгаков. 

Существует определенный путь зарождения религиозного опыта: 
1. Поиск истины (смысла жизни). 
2. Религиозный опыт (познание истинного Бога). 
3. Стремление к нравственному совершенствованию. 
4. Чтение и изучение Священного Писания. 



 Эти условия являются первыми шагами на пути к «Личному Богу», его 
переживанию. Без их выполнения едва ли возможно зарождение в человеке 
того, что именуется «верой и религией». 

 Вера является выражением духовных устремлений человека, его 
исканий и  знаний. 

В разные периоды общественного развития религию связывали с 
чувством нравственного долга (И. Кант), с чувством зависимости (немецкий 
богослов Ф. Шлейермахер); английский мыслитель Б. Рассел определял ее 
как страх перед неведомым и т.д. 

Большинство определений религии связанны исключительно с 
психологическими предпосылками веры. 

«Вера – представляет собой такое внутреннее состояние человека, при 
котором он убежден в достоверности чего-либо, без посредства органов 
чувств или логического хода мыслей, путем необъяснимой уверенности» -  
(о. Александр Мень). 

Определение веры, представлено Апостолом Павлом, в его Послании к 
Евреям: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом» (Евр. 11.1.). Эту цитату западный богослов (Веймут) объяснял 
так: «Вера – это доверчивая уверенность в том, на что мы надеемся, 
убеждение в реальности вещей, которых мы еще не видим». 

Существуют следующие определения религии, сформулированные 
конфессиональными религиоведами: 
 Переживания святого (Р. Отто – протестантский философ). 
 Жизнь нас в Боге и Бога в нас (П.А. Флоренский – православный 
богослов). 
 Выход за пределы биологической природы, конструирование 
смыслового универсума (Т. Лукман – евангелиетический теолог ). 
На наш взгляд с учетом существующих подходов, можно представить 

следующее определение религии: 
Религия – это система взглядов и убеждений, на которых строится 

мировоззрение и мировосприятие человека, а также соответствующие 
поведение и специфические действия (культ), которые основаны на вере в 
существование Высшего, Сверхъестественного Начала – источника всего 
существующего. 

3. Религии в первобытном обществе: тотемизм, табу, магия, 
фетишизм, анимизм, погребальный культ, шаманизм. 

Советский религиовед С.А. Токарев считает, что уже живший в эпоху 
мустье (около 140-100 тыс. лет назад) неандертальский человек «…возможно 
уже имел зачаточные религиозные верования». Сейчас у исследователей не 
вызывает сомнения наличие религии у человека ориньякско-солютрейской 
(40-30 тыс. л. тому назад) и мадленской эпох, т.е. у человека современного 
типа Homo sapiens. Существование религии относят к 40-30 тыс. до н.э. у 
Homo sapiens который, возник, по данным современной науки около 35 тыс. 
лет назад, и имел «сравнительно сложные религиозные представления» в 
виде солярного (солнечного) культа. 



Древнейший в мире памятник религиозной культуры, корпус текстов из 
пирамиды царя Унаса (сер. ХХIV в. до н.э.) свидетельствует о едином Творце 
мира «Ра-Атуме». 

Родоплеменные религии. 
Тотемизм – (на языке индейцев северо-американского племени оджибве 

– «его род») – это вера в сверхъестественную связь человека и отдельных 
групп с животными и растениями. Этот термин появляется в литературе в 
начале XVIII в. и закрепляется в научном обороте на рубеже  XIX-XX вв. в 
работах английского этнографа Джеймса Фрейзера (1854-1941). 

Тотемный культ был направлен на то, чтобы получить покровительство 
тотема (животного, насекомого). Например в Египте, тотемом считался жук - 
скоробей. Тотемные табу выражались в  запрете на употребление в пищу 
тотемного животного или нанесение ему вреда. 

Магия – (от греч. Maγέia - волшебство). Совокупность обрядов и 
действий связанных с верою в возможность сверхестественного влияния на 
окружающий мир. 

По назначению магия подразделяется на 6 видов: 
1. Вредоносная (употребление различных обрядов, преследовавших 

цель причинить вред сверхъестественным способом человеку или 
группе людей), через еду, напитки, одежду и т.д. 

2. Военная магия (подразумевала необходимость преодолеть 
активное сопротивление жертвы, достичь военных успехов) 
использовались  военные пляски, заговор оружия и т.д. 

3. Любовная (либо вызвать интерес у лица противоположного пола, 
либо вызвать сильную антипатию), украшение, натирание и т.д. 

4. Лечебная (излечение от болезни) лечение травами, произнесение 
заклинаний, натирание лечебным воском и т.д. 

5. Промысловая (направлена на достижение удачной охоты, рыбной 
ловли). 

6. Метеорологическая магия (направлена на достижение хорошей 
погоды, благоприятного климата). 

Фетишизм (от лат. feitigo – вещь для колдовства) – поклонение 
предметам ближайшего окружения человека (как правило неживым). Термин 
был введен в конце XVIII в. французским чиновником Шарлем де Броссом. В 
основе веры в фетиш лежало представление о предмете как о двойнике 
человека, самостоятельном существе, наделенном чисто человеческими 
чувствами и побуждениями. 

Фетиш – представлял собой отдельно взятый материальный предмет, 
камень со священной горы, кусочек священного дерева, изображение 
почитаемого животного и т.д. 

Анимизм (от лат. anima - душа) - это вера  в самостоятельную силу, 
способную существовать отдельно от человека, животных или растений. 
Термин введен в ХIХ в. Эд. Тейлором в его труде «Первобытная культура» 
(1872). Из анимизма получил развитие погребальный культ. Наиболее 
известно открытие в Ля-Мустье (Франция 1908 г.), где был похоронен 



неандертальский юноша 16-18 лет. Рядом с захоронением были расположены 
орудия труда, элементы жареного мяса. Эта находка свидетельствовала о 
погребальном культе, который выражался в: 

A. Вера в бессмертие души умершего; 
B. Вера в потусторонний мир и загробное воздаяние. 

Шаманизм (на языке сибирских народов «саман» - буйный) -  это 
особый комплекс обрядов и ритуалов, связанный с верованиями в 
сверхъестественные способности и возможности древних служителей 
культов шаманов. Для стимулирования своих ритуальных действий 
употребляли галлюциногены, старались вести себя очень экзальтированно. В 
своей деятельности шаманы использовали ритуальный танец – камлание, для 
поддержания своего сверхъестественного статуса в племени. 

Шаманство сохранилось в Африке, Австралии, у некоторых северных 
народов. 
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Тема 3. 
Зарождение и эволюция национально-государственных религий. 

План. 
1. Национально-государственные религии и их характеристика. 
2. Религия Ирана (Зороастризм). 
3. Религия Индии (Индуизм). 
1. Национально-государственные религии и их характеристика. 
Для структурирования многообразия верований и религий, необходимо их 

классифицировать: 
1. Религии первобытного общества (родоплеменные): тотемизм, магия, 

анимизм, фетишизм, культ предков, шаманство. 
2. Национально-государственные религии: 
A. Ранние национальные религии (религии Древней Греции и Рима, 
Древнего Египта и Месопотамии); 
B. Поздние национальные религии (индуизм, конфуцианство, даосизм, 
иудаизм, зороастризм). 
3. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. 
4. Нетрадиционные религии и движения (неоязычество, саентология, 

нью- эйдж), а в их среде деструктивные культы. 
По уровню развития религии делятся: 

1. Ранние формы религии: религии, которые существовали в первобытно-
общинном обществе (анимизм, фетишизм, магия, тотемизм, культ 
предков). 

2. Политеистические (многобожие) - существование пантеона богов, к 
ним принадлежат почти все национально-государственные религии 
(кроме иудаизма и сиккхизма) и мировая религия – буддизм. 

3. Монотеистические (единобожие) - относят христианство и ислам – 
мировые религии, иудаизм и сиккхизм – национально-
государственные. 

Также существует классификация религий, предложенная немецким 
философом Г. Гегелем (1770-1831). Он указал три степени развития религии 
(религия природы, религия искусства и абсолютная религия). Их следует 
понимать в смысле необходимого процесса, происходящего в человеческом 
духе. Вот как выглядит схема Г. Гегеля. 

I. Религия природы. 
1. «Непосредственная» религия (магизм, чародейство). 
2. Раздвоение сознания в «самом себе». Это религия субстанции 
а) религия «меры» (Китай); 
б) религия «фантазии» (брахманизм); 
в) религия «в-себе-бытия» (буддизм). 
3. Переход от религии природы к религии свобод. Борьба 
субъективности: 
а) религия «добра и света» (Персия); 
б) религия «страдания» (Сирия); 
в) религия «тайны» (Египет). 



II. Религия «духовной индивидуальности». 
1. Религия «возвышенного» (иудеи). 
2. Религия «красоты» (греки). 
3. Религия «целесообразности или разума» (римляне). 

III. «Абсолютная» религия (христианство). 
Американский ученый Р. Белла предложил классификацию религий на 

основании «социального подхода к религии». Он выделяет 5 уровней 
развития: 
1. Примитивные религии (тотемизм, анимизм, земледельческий культ, 

фетишизм и магия); 
2. Архаические религии (шаманизм, ранние и поздние национально-

государственные религии); 
3. Исторические религии (буддизм, христианство, ислам); 
4. Ранние современные религии (нетрадиционные религии); 
5. Современные религии (неорелигии и движения). 

Таким образом, 
Национально-государственные религии – это религии, ограниченные 
рамками одного народа или государства. Они характеризуются 
политеизмом, развитым учением о загробном мире и загробном воздаянии, 
установлением религиозного ритуала, появлением жречества. 

2. Религия Ирана (Зороастризм). 
Зороастризм или парсизм, древнеиранская религия, по имени ее 

полулегендарного основателя Заратустры (589-512 г. до н.э.), образовалась в 
VII -VI вв. до н.э., распространилась в Средней Азии, Ближнем и Среднем 
Востоке (ок. 230 тыс. верующих). Заратустра был священнослужителем, его 
учение изложено в 17 гимнах – Гатах, написанных в стихотворной форме. 
Последователи зороастризма покланяются  Богу – повелителю в «5 храмах», 
где постоянно горит священный огонь, как символ их Бога. В 
религиоведческой литературе последователи данной религии называются 
«огнепоклонниками». 

В возрасте 30 лет, Заратустра получил «Откровение». Откровения 
Заратустры составили книгу Священных Писаний зороастризма, известную 
под названием Авесты. Она состоит из трех книг: Ясны,  Яшты, Видевдаты. 

Ясна состоит из 72 глав, 17 гимнов, приписываемые пророку Заратустре, 
остальные главы молитвенные формулы огню и воде. 

Яшты (букв. почитания, восхваления) состоит из 22 гимнов, 
посвященных низшим божествам зороастрийского пантеона. 

Видевдата (букв. Закон против демонов) содержит ритуальные тексты и 
молитвы. 

Малая Авеста – сборник повседневных молитв и реестр всех почитаемых 
богов и духов. 

На европейские языки Авесту стали переводить с конца ХVIII в., в 1771 г. 
появился ее перевод на французском языке. 

Для религии зороастризма характерен дуализм, борьба «Светлого» и 
«Темного» начал. Тьма, зло и смерть олицетворялось в образе бога Ангра – 



Майнью (в гр. транскрипции Ариман). Добро, свет, жизнь 
персонифицируются в Ахурамазде (или Ормузде). Ормузда «возглавляет 
семерых святых», наиболее почитаемые из которых бог Солнца и Луны - 
Митра и богиня воды и плодородия - Анахита – Ардвисура. Эти семь высших 
божеств совместно создали мир, в котором было семь великих творений – 
четыре стихии (воздух, земля, огонь, вода), растения, животные, человек. 

Актом творения завершилась первая из трех великих эр цикла 
существования мира – Эра Творения. Злой дух – Ариман «не успокоился» и 
вместе со своими помощниками – дэвами, которых он сотворил, чтобы 
противится силам добра, продолжал нападать на мир, причиняя ущерб 
материальным творениям и вызывал нравственные пороки и духовное зло в 
людях. В этой борьбе и проходит вторая эпоха творения, в которой живут 
современники – Эра Смешения. 

По учению Заратустры, новая эра  - эра Разделения наступит только тогда, 
когда светлые божества и человечество совместно объединив усилия победят 
зло и восстановят мир в его первоначальном совершенном виде. При этом 
демоны – дэвы и силы тьмы будут уничтожены в последнем великом 
сражении с добрыми божествами. Река расплавленного металла потечет вниз 
в ад убьет Аримана и сожжет последние остатки зла в мире. 

Этика зороастризма основана на трех принципах: жить в соответствии с 
благой мыслью, благим словом и благим делом. 

В зороастризме сильно развит культ чистоты: чтобы налить воды, 
требовалось вымыть руки, запрещалось выходить из жилища в дождь, чтобы 
не загрязнить землю и воду и т.д. 

После человека самое почетное место занимала собака, ее предназначение 
сводилось к тому, чтобы уничтожить все нечистое, оскверняющее человека. 
Последователи этой религии должны были 5 раз в день совершать молитву: 
на восходе солнца, до полудня, в полдень, после полудня и на закате. 

Кроме 5 ежедневных молитв Заратустра требовал от своих приверженцев 
соблюдения семи праздников в году, каждый из которых длился по пять 
дней: «Середина весны», « Середина лета», «Середина зимы» и др. Самым 
значительным был праздник огня – Новый год («Ноуруз»). Вечером накануне 
наступления Нового года на крышах домов зажигался огонь.  

3. Религия Индии (Индуизм). 
Индуизм является национальной религией, которую исповедует большая 

часть населения (83%). Из древнего индуизма выделились и другие религии 
Индии – джайнизм и буддизм, последний превратился в великую мировую 
религию.  

Возникновение религии относят к середине II тыс. до н.э. Индуизм 
утверждает изначальное единство Атмана и Абсолюта, мирового духа 
(Брахмана). Под «атманом» в его религиозно-философской традиции 
понимается основа психической жизни человека. 

Карма (дословно – дело, действие) – в самом широком смысле слова 
(телесное, словесное, мысленное), проявление человеческой деятельности, а 
также результат этого действия. Любой акт, совершенный человеком, 



неизбежно приносит свой результат, определяющий данную или 
последующие его жизни. В соответствии со своей кармой, индивид может 
родиться не только человеком, но и любым живым существом. Карма тесно 
связана с идеей Сансары (превращения), т.е. мира постоянно чередующихся 
и взаимообусловленных последовательных смертей – рождений их «колеса». 

Нирвана – есть освобождение из круговорота сансары, выход за пределы 
чередования смертей и рождений, обретение совершенства. 

В индуизме освобождение понимается как достижение единства, Атмана 
и Брахмана, индивидуального и мирового духа. 

Достижение единства индивидуального духа и Абсолюта (мирового 
духа) осуществлялось определенным путем: карма – марга (путь деяний): 
исполнение долга, ритуалов, почитание богов, предков и т.п.; джняна – марга 
(путь знания): интеллектуальная работа, поиск истины, постижение единства 
Атмана и Брахмана; бхакти – марга (путь преданности): эмоциональная 
любовь к богу, отдание себя на его милость.  

Рассмотрим социокультурные предпосылки возникновения индуизма: 
Общество разделялось на сословия (касты – варны): 
1. Жрецы и священнослужители (Брахманы) 
2. Воины и правители (Кшатрии) 
3. Купцы и ремесленники (Вайшьи). 
4. Земледельцы (Шудры). 

Священные тексты индуизма делятся на две большие группы: тексты 
откровения (шрути), и тексты предания (смрити). 

Тексты Откровения носят название Веды (от слова знать, ведать). Веды 
состоят: Ригведа (Веда гимнов), Самоведа (Веда напевов), Яджурведа (Веда 
жертвенных формул), Атхарваведа (Веда атхарванов, жрецов огня, содержит 
заклинательные элементы). Из этих четырех наиболее важной является 
Ригведа. 

Упанишады (дословно сидеть и внимать изложению учителей) - это 
сокровенный раздел Вед. Они были написаны между VIII – VI вв. до н.э.  

Важнейшим божеством ведического периода является Индра – 
громовержец и победитель сил хаоса. Сурья – Бог Солнца, Агни – Бог Огня. 
Варуна – устроитель Вселенной. Сома – божество опьяняющих напитков 
(эликсир жизни). 

Следующий период в истории индийской религии называется 
браманским, по имени Верховного божества Брамы или Брахмы (I тыс. до 
н.э.). 

Брахма есть начало, продолжение и конец всего. Он свободен от 
рождения и смерти. Все из него исходит и все в него возвращается. 

Кроме Брахмы у индийцев стали почитаться два божества Вишну и Шива, 
которые составляют индийскую тримурти (триада). Они олицетворяют три 
силы в природе: Брахма -  создатель мира, Вишну – его хранитель, Шива – 
разрушитель, но он же всегда воссоздавал его заново.  



Индуизм – религия жертвоприношений и ритуалов, многие из которых 
длились по нескольку недель. Божество в индуизме не умилостивляют, а 
подчиняют себе для исполнения желаний.  

Постепенно центр тяжести формирующегося индуизма смещается от 
политеизма (многобожия) к доктрине единства Атмана и Брахмана. Тогда же 
разрабатываются доктрины кармы, сансары и нирваны.  

Дхарма (в пер. – «поддерживать, держать») - это закон, долг, обязанность, 
устои, совокупность установленных правил, то на чем держится мир и 
общество. Соблюдение их  является необходимым условием поддержания и 
сохранения миропорядка. Нарушение дхармы приводит к худшему 
перерождению.  

Познанию истины в философии индуизма помогает йога (система 
физических упражнений направленных на преобладания духа над телом). 

В соответствии с религиозно-философскими представлениями индуизм 
разработал определенные нормы общественных установлений, в 
соответствии с социально-кастовой системой индийского общества, оформив 
4 периода (ашрама) в жизни индуиста: брахмачарья – период ученичества, 
грихастха – главенство в семье, ванапрастха – отшельничество, саньяси – 
аскеза и отрешение от земного. 

В индуизме наблюдается такое явление, как почитание животных. 
Священным животным в Индии считается корова, ее культ сводится к 
непричинению вреда и ежедневному кормлению этого животного. 

Также существует вера в священную силу рек. Индуисты считают воду 
стихией с очистительной способностью, веществом из которых образовался 
мир. В  индуизме распространен культ растений и камней. 
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Тема 4. 
Буддизм. 

План. 
1. Возникновение буддизма. 
2. Характеристика вероучения и культа, анализ основных течений 

религии. 
3. Буддизм в современном мире. 

Мировые религии – высшая стадия развития религии (буддизм, 
христианство, ислам). Это религии, получившие распространение по всему 
миру и объединяющие людей независимо от национальной, государственной, 
расовой, языковой, социальной и др. принадлежности. 

География Мировых религий. 
Христианство распространено в Европе и Америке (подавляющее 

большинство населения), в Африке ¼ населения. Ислам получил 
распространение на Ближнем Востоке и в Северной Африке (50% населения), 
а также во многих азиатских государствах, объединяя в целом 20% населения 
этого континента. 

В процентном отношении конфессиональная структура современного 
мира приблизительно выглядит следующим образом: христианство – 33%, 
ислам – 19%, индуизм – 13%, буддизм – 6%, атеисты и нерелигиозные – 20%, 
прочие религии – 9%. 

1. Возникновение буддизма. 
Буддизм возник в середине I тыс. до н.э. в Индии, закрепляется в других 

регионах: Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии, Дальнем Востоке.  
Возникновение буддизма связано с именем Сидхартхи Гаутамы, 

известного в мире под именем Будды. Слово «будда» означает 
«просветленный» и имеет религиозный смысл. Гаутама родился ок. 560 г. до 
н.э. в северо-восточной Индии. Его отец был раджей из рода шакьев и 
принадлежал к касте воинов (кшатриев). Своего сына он воспитывал в 
роскоши и изобилии. Когда Сидхартха был совсем маленьким, брамин-индус 
предсказал ему, что на него снизойдет «просветление» и он поможет другим 
людям преодолеть страдания. В 16 лет Гаутама женился. У него родился сын 
– Рахула («цепи»). Молодой человек не был доволен своим положением. 

Отец, согласно буддистским представлениям, стремился изолировать 
сына от внешнего мира, чтобы жизнь, полная страданий и горя, не огорчила 
сердце юноши. Однако такая изоляция не помогла. Гаутама, встретил седого 
старца, больного, похоронную процессию и монаха отшельника. Он, увидев 
боль и печаль мира, избрал себе путь самоотречения и созерцательного 
самоусовершенствования. 

В 29 лет он оставляет семью и идет странствовать по дорогам Индии. 
Шесть лет он искал истину в индуизме, при этом вел жизнь строжайшего 
аскета, чем довел себя до полного физического истощения и едва не умер. 
Тогда он понял, что аскетизм не откроет ему истины. Просветление 
снизошло на Гаутаму тогда, когда он, размышлял об истине, сидя в тени 



дерева, вошедшего позднее в предание под названием «дерево бодхи» (на 
санскрите означает «пробуждение», а  Будда «пробужденный»). 

2. Характеристика вероучения и культа, анализ основных течений 
религии. 

Основу вероучения составляют «Четыре великие истины», которые, 
согласно традиции, открылись Сидхартхе Гаутаме в момент его 
«просветления». Истины провозглашают, что  

1) жизнь есть страдание,  
2) причина всех страданий – желания,  
3) страдания можно прекратить путем избавления от желаний, 

«погашением» последних, а для этого необходимо  
4) вести добродетельную жизнь по законам «правильного поведения» и 

«правильного знания», этот путь состоит из 8-ми ступеней. 
1. Правильное понимание (иметь правильные взгляды, свободные от 

суеверий и заблуждения). 
2. Правильная мысль (связана с отказом от чувственных стремлений 

и желания нанести физическую или моральную боль другому 
человеку, или живой природе). 

3. Правильная речь (говорить правду, не лгать, не клеветать, не 
говорить что-то не доброе в адрес другого человека, 
воздерживаться от праздного пустословия). 

4. Правильные действия (жить так, чтобы не убивать живое, 
пользоваться тем, что дают тебе люди). 

5. Правильное усилие (зарабатывать себе на жизнь только таким 
способом, который не наносит вреда другим людям). 

6. Правильное поведение (сопротивление своим злым побуждениям 
и максимальное старание развивать в себе добрые черты 
характера и стремиться к совершению только добрых поступков). 

7. Правильное внимание (стремиться быть наблюдательным за 
собой, усердным к добру, свободным от желаний и печали). 

8. Правильная сосредоточенность (глубокая медитация над 
сущностью жизни). 

Этот 8-й путь был предназначен в основном для монастырской жизни. 
Принципы для верующих были сформулированы Гаутамой в 5 
заповедях. 
1. Не убивай 
2. Не кради 
3. Не прелюбодействуй 
4. Не лги 
5. Воздерживайся от алкоголя. 
Учение Будды сразу нашло себе сторонников в индийском обществе, 

потому что провозглашало идею равенства всех людей независимо от касты 
и возможность спасения для всех, сделали эту религию очень популярной в 
среде народа. 



После смерти Гаутамы в 480 г. до н.э. буддизм принимает император 
Индии Ашока в 265 г. до н.э. (годы правления 273-232). Он активно 
поддерживал монашеские общины. Начался бурный рост и распространение 
монастырей по всей Индии и в других странах Юго-Восточной Азии. 

Священной книгой для буддистов является Типитака, она состоит из 
трех частей – корзин (питак). 

1. Виная-питака (корзина дисциплин) - правила поведения. 
2. Сутта-питака (корзина текстов), содержит речи Будды и его 

учеников. 
3. Абхидхамма-питака, содержит каноническое Буддийское учение.  
По преданию, впервые священные тексты были зафиксированы в I в. до 

н.э. на о. Цейлон, ок. 80 г. до н.э. при царе Ваттагамане. 
Окончательный текст Типитаки был выработан во время Пятого 

Буддийского Собора, проходившего в 1871г., а затем вырезан на 729 
мраморных плитах в г. Мандалае (Бирма). 

По мнению исследователей мировой религии, буддизм не является 
единым, целостным учением.  С момента своего возникновения он 
разделился на две философские школы: консервативную и либеральную. 

Консервативная школа известна под названием «тхеравада» (путь 
старших) или «хинаяна» (малое колесо). Получила распространение в 
Цейлоне, Бирме, Камбодже, Таиланде. 

Либеральная школа называется «махаяной» (большое колесо), или 
северный буддизм. Она распространена в основном в Непале, Корее, Китае, 
Японии, Тибете. 

Отличаются эти школы в истолковании учения Буды и практическим 
осуществлением достижения нирваны. 

Хинаяна предполагает достижение спасения (нирваны) путем отказа от 
мирской жизни, пострижения в монахи, и неукоснительного выполнения всех 
предписаний Будды. В результате есть надежда у каждого избравшего этот 
путь стать Буддой, т.е. просветленным. 

Другое направление - махаяна предлагает обновленный взгляд на 
достижение нирваны, не требуя монашеских обетов. На место личного 
спасения верующего (по хинаяне), когда каждый должен стремиться стать 
Буддой, махаяна выдвигает тезис о спасении Личного «Я», через спасение 
другого. На место Абсолюта, махаяна выдвигает личность самого учителя, 
Гаутамы, т.е. происходит обожествление Будды. Впоследствии выделились и 
другие течения: дзен-буддизм, тантризм, ламаизм. 
3. Буддизм в современном мире. 

Основная зона распространения буддизма – страны Южной и Юго-
Восточной Азии. Считается, что по всему миру исповедуют Буддизм 360 
млн. человек: Китай (50-60 млн. в самом Китае, 20-25 этнических китайцев 
по всему миру), Таиланд, Япония, Бирма, Вьетнам, Корея, Шри-Ланка, 
Камбоджа, Тибет, Лаос, Монголия и Бутан.  



В процентном отношении буддистов к общей численности населения  
лидируют Таиланд (более 90%), Бирма, Лаос, несколько отстает от них Шри-
Ланка (65-70%). 
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Тема 5. 
Ислам. 

План. 
1. Социокультурные предпосылки возникновение ислама. 
2. Вероучение и культ, основные течения. 
3. Ислам в современном мире. 
1. Социокультурные предпосылки возникновение ислама. 

Возникновение ислама связано с именем пророка Мухаммада (570 - 
632). Слово «ислам» означает покорность, подчинение, посвящение себя воле 
Аллаха. 

Ислам – монотеистическая религия. Слово Аллах является 
мусульманским эквивалентом слова «Бог». 

Ислам – относительно «молодая» религия, возникает в VII в. н.э. на 
Аравийском полуострове у кочевых и полукочевых племен. Религия 
сформировалась в географической среде, где уже ранее существовали такие 
религиозные течения как иудаизм и христианство. Ислам многое 
позаимствовал в религиозно-культурном плане у своих предшественников. 

В исламе сочетаются ветхозаветные иудейские и христианские 
элементы: мусульмане почитают Ноя, Авраама, Моисея, Давида, Иисуса, 
Иоанна и др. пророков, (в том числе Иисуса - Иса). 

Мухаммад почитается мусульманами больше всех, как последний и 
величайший из пророков. При этом ислам объявляется единственным 
истинным продолжением ветхозаветного вероучения. 

В настоящее время ислам – вторая по числу последователей мировая 
религия. Ее исповедуют около 1 миллиарда жителей планеты, она 
продолжает развиваться во многих странах мира. 

Мухаммад, настоящее имя которого Убу-иль-Касим, родился в 570 г. н.э. 
в г. Мекке на юго-западном побережье Аравийского полуострова. Отец его 
принадлежал к могущественному кочевому племени корейшитов, он умер во 
время торговой поездки до рождения Мухаммада, а мать скончалась, когда 
мальчику было шесть лет. Некоторое время ребенка воспитывал дед, а затем 
он перешел в семью своего дяди - Абу Талиба. С юных лет Мухаммад 
познакомился с караванной торговлей, так как купец Абу Талиб часто брал 
его с собой в далекие путешествия. Будущий пророк побывал в странах 
Ближнего Востока, где имел возможность знакомиться и общаться с 
представителями различных религиозных культов. 

Когда Мухаммаду исполнилось 25 лет, он женился на богатой вдове 
Хадидже. Не смотря на то, что она была значительно старше его на 15 лет (по 
некоторым источникам на 12 лет), он искренне любил ее, и она 
поддерживала его не только материально, но и духовно. 

Около 610 г. у Мухаммада появляется склонность к уединению, с целью 
размышления на религиозные темы в пещере, недалеко от Мекки. Во время 
этих уединений, как утверждают исламские источники, ему начали 
приходить духовные откровения. Арабы, до возникновения ислама, были 
идолопоклонниками, т.е. исповедовали язычество, поклоняясь множеству 



богов, а также ангелам и демонам. Мекка -  была их религиозным центром,  в 
ней размещались 360 святилищ (капищ), и небольшой храм – Кааба, внутри 
которого находился Черный Камень. В мусульманском мире считается, что 
Черный Камень был передан еще в древности Аврааму Архангелом 
Джабраилом (в христианской традиции Гавриилом). 

Мухаммад, на основании своих откровений и видений заявил, что только 
Аллах есть единый и истинный Бог. Это заявление не нашло поддержки и 
сочувствия у окружения пророка. Только жена поддержала его, будучи 
уверена в том, что видения мужа имеют божественное происхождение. 

В этих видениях прозвучало и повеление записать все то, что было 
открыто пророку. Так появился Коран (араб. «Кур-хам», буквально 
«перечень стихов»). Мухаммад до своей смерти (в 632 г. н.э.) продолжал 
пересказывать очередные видения и откровения, которые письменно 
фиксировались в его окружении. Мусульмане считают Мухаммада 
последним и самым главным пророком Божьим. Последователи определили 
эти откровения словом «назил», т.е. слепое орудие передачи высшей воли. 
Иначе говоря, мусульмане утверждают, что Коран – это книга Аллаха. В 
доказательство этого они указывают на изумительный арабский язык этой 
книги, и на ее замечательный стиль. 

2. Вероучение и культ, основные течения.  
Основа мусульманского вероучения зафиксирована в Коране и Сунне.  
Коран содержит знания, которые были открыты пророку Мухаммаду в 

Откровениях. На первом этапе он передавался в устной форме, затем текст 
Корана был унифицирован при ближайшем соратнике Мухаммада - халифе 
Османе (644 - 656). 

Первых четырех халифов, мусульманская традиция называет 
«праведными»: 

1. Абу Бакр (632 - 634) 
2. Омар ибн аль-Хаттаб (634 - 644) 
3. Осман ибн Аффан (644 - 656) 
4. Али ибн Аби Талиб (656 - 661) 
Во время правления первых четырех халифов были заложены основы 

государства «Арабский халифат», который начал проводить активные 
завоевательные походы, с последующей «исламизацией» завоеванных 
территорий (Ближний Восток, Средняя Азия, Северная Африка). 

Текст Корана, состоит из 114 сур (глав). Суры, в свою очередь включают 
определенное количество стихов – аятов (араб. «чудо, знамение»). Коран 
включает 6204 (6236) аятов (по различным вариантам счета), которые 
разделяются в связи с потребностями культа на 30 частей – джузов и 60 
разделов – хизбов. Мусульманская традиция, делит коранический текст на 
два периода – мекканский (90 сур) и мединский (24 суры), которые по 
большей части длиннее мекканских. 

Первая сура - «Фатиха» (открывающая) объединяет 7 стихов. Вторая 
сура - «Корова» – самая длинная, состоит из 286 айятов. Текст Корана можно 
разделить на несколько тематических частей: 



1. Религиозный взгляд на мир, догматическое и культовое вероучение 
ислама. 

2. Правовые и морально-этические нормы, обряды, традиции арабских 
племен, которые составили основу морально-правовой системы 
ислама. 

3. Древнееврейские и древнеарабские элементы, иудейско-христианские 
сюжеты и сказания о деятельности пророков. 

4. Фрагменты устного народного творчества доисламской эпохи, 
сведения исторического, этнографического и географического 
характера. 

Первый перевод Корана на латинский язык был осуществлен по 
поручению аббата монастыря Клюни Петра Достопочтенного (1092 - 1156). 
Группу переводчиков возглавил Роберт Кеттонский. Другой ранний 
латинский перевод, связан с именем Марка Толедского был сделан в начале 
XIII века. Знакомство с Кораном в России началось с XVIII в., когда по 
инициативе Петра I  был подготовлен первый перевод Корана с французской 
версии Дю Рие, который был опубликован в 1716 г. В 1787 г. по поручению 
Екатерины II в Петербурге был отпечатан арабский текст Корана, 
получивший высокую оценку как в Европе, так и на Востоке и впоследствии 
неоднократно переиздававшийся. 

Вторым после Корана источником вероучения ислама является Сунна 
(араб.  «обычай, пример»). Сунна является сборником священных преданий 
(хадисов) о жизни, чудесах, поучениях пророка Мухаммада. Книга была в 
основном составлена в IX в. мусульманскими богословами. 

В Сунне показан пример жизненного пути посланника Аллаха как 
эталон и руководство для жизнедеятельности мусульманской общины и 
каждого мусульманина. 

Вероучение ислама, основывается на следующих основных положениях: 
1. Вера в Аллаха. Каждый мусульманин несколько раз в день должен 

повторять формулу исповедания веры: «Нет сущего, кроме Аллаха 
и Мухаммад (Мухамед) пророк Его». Данное исповедальное кредо 
называется «Шахада». Каждый правоверный мусульманин должен 5 
раз в день молиться: на восходе, в полдень, в середине дня, после 
заката и перед сном. Верующих на молитву созывает муэдзин 
особым гортанным пением с минарета. 

2. Вера в пророка Мухаммада. Аллах послал множество пророков, 
чтобы направить людей к истине. В Коране упоминается 28 
пророков, большинство из которых, тождественны пророкам 
Ветхого и Нового Заветов. Хотя Христос почитается безгрешным 
пророком, однако только Мухаммад является последним пророком 
и величайшим из всех предшествующих. 

3. Вера в предвечность Корана. Коран -  важнейшая из четырех 
богоугодных книг, другие три: Пятикнижие Моисея (Таурет), 
Псалмы Давида (Забур), Евангелие (Инджип). Исходя из того, что 
иудеи и христиане принимают эти книги (кроме Евангелия 



иудеями), мусульмане рассматривают эти народы как «народы 
Писания». Они считают, что ранние откровения в тексте были 
искажены, а поэтому Коран рассматривается как Воля Аллаха, 
пришедшая к народу через уста Мухаммада. 

4. Вера в загробное воздаяние. Когда наступит Судный День, то дела 
каждого человека будут взвешены на двух чашах весов – добра и 
зла, и, в соответствии с результатом взвешивания, человек попадает 
на небеса или в ад. Небеса в исламской традиции – это обитель 
чувственных наслаждений, награда за дела, угодные Аллаху. 

5. Вера в демонов и ангелов. Мусульмане верят, что существует 
множество созданий ангелов и демонов, занимающих 
промежуточное положение между Аллахом и человеком. 
  Падшими ангелами руководит Иблис, возглавляя всех злых духов  
- шайтанов и джиннов. Одно из его занятий заключается в том, 
чтобы заставлять людей забывать о благочестивых делах и молитве. 
Иблис был создан Аллахом из огня. Он отказался поклониться 
созданному Аллахом из праха человеку, за это был низвергнут с 
небес. 
Мусульмане верят, что каждый верующий при жизни, имеет двух 
ангелов, которые фиксируют его добрые и злые (греховные) дела, 
определяющие его загробную жизнь в раю или в аду. 

     6.    Вера в божественное предопределение.  Значительная часть 
мусульман – фаталисты, они верят в предопределенность судьбы 
(фатализм). Они считают что все в мире создано Аллахом, и нет 
возможности изменить ход развития событий. Поэтому необходимо 
подчиниться судьбе, т.к., что либо изменить в мире не по силам 
простому смертному. 

С вероучительной основой ислама связан шариат (араб. «прямой, 
правильный путь») – комплекс закрепленных Кораном и Сунной морально-
правовых предписаний, которые определяют убеждения, формулируют 
нравственные ценности и религиозную жизнь мусульман. Существуют 
основные обязанности правоверного мусульманина: 

1. Исповедание веры (признание единого бога Аллаха и Мухаммада его 
пророком). 

2. Молитва – намаз (5 раз в день, повторяется хвалебное восклицание: 
«Аллах велик! Аллах всесилен! Аллах всемогущ!»). 

3. Пост – ураза (каждый год во время месяца Рамазана, 9 месяца 
мусульманского календаря, мусульмане в течении 30 дней обязаны от 
восхода до заката не принимать пищи, питья, воздерживаться от всякого рода 
чувственных наслаждений и удовольствий). От поста освобождаются 
больные дети, путники, сражающиеся воины, беременные женщины и т.д. 

4. Милостыня (закят). Это налог, введенный исламом на все виды 
состояний, своеобразный налог в пользу нуждающихся мусульман. Право на 
получение помощи имели неимущие, бедняки, несостоятельные должники и 



т.д. Закят и в настоящее время собирается в тех странах, где шариат является 
основой законодательства (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты). 

5. Хадж. Посещение святых мест в Мекке и Медине – одна из главных 
обязанностей правоверного мусульманина. Хадж обязателен (хотя бы раз в 
жизни) для мусульман, которые способны по состоянию здоровья,  возраста, 
материальных возможностей совершить его. 

6. Джихад (священная война). Ведется против «неверных» и за 
распространение ислама. Первоначально под джихадом понималась борьба в 
защиту и распространение ислама. В настоящее время понятие «джихад» 
означает вооруженную борьбу с «неверными» во имя торжества ислама, и в 
этом значении его синонимом у мусульман является газават, а у 
немусульман «священная война». 

Необходимо также выделять понятия «большого джихада» и «малого 
джихада». Первый ведется против собственного несовершенства (вредных 
привычек), второй близок к газовату. 

Основные течения. 
Ислам подразделяется на три основных направления – суннизм, 

имеющий наибольшее число приверженцев в мусульманском мире (ок. 90%), 
шиизм и хариджизм. 

Сунниты (люди Сунны и согласия общины) – в вероучительных 
основах руководствуются Кораном и Сунной, и признают законную власть 
«четырех праведных халифов» они не признают посредничества между 
Аллахом и людьми после смерти Мухаммада. 

Шииты – руководствуются Кораном и Сунной, принимают идею о 
«божественной» природе халифа Али и праве его потомков на духовное 
верховенство в мусульманской общине (религиозное и политическое 
движение). 

Хариджиты – внесли весомый вклад в разработку догматических 
вопросов, связанных с теорией власти в исламе, считали, что халиф должен 
получать верховную власть от общины только выборным путем, халифом 
может стать любой верующий вне зависимости от происхождения, 
социального статуса и этнической принадлежности. Законными халифами 
хариджиты считали Абу Бакра и Омара. 

В политическом отношении хариджиты были носителями радикальных 
настроений, а в религиозном плане выступали как непримиримые поборники 
«чистоты» ислама и строгого следования обрядности. 

3. Ислам в современном мире. 
Наибольшее распространение ислам получил в Африке (50% 

населения) и Азии (20% населения). В географии ислама прослеживается 
одна закономерность: компактность его размещения. Почти половина 
мусульман мира проживает в четырех странах: Индонезии, Пакистане, 
Бангладеш, Индии. 

Приблизительно ¾  мусульман живут в 35 странах, где они составляют 
95-99% населения. В других государствах мусульмане представляют 
замкнутую национальную и религиозную общину. 



В странах СНГ насчитывается более 60 народов, чьи предки приняли 
ислам. Из них от 10 до 20 млн. проживают в России, составляя вторую, по 
численности после христианства, конфессиональную группу. 

Кроме России, ислам распространен в Азербайджане и государствах 
Средней Азии. 

На Украине действует приблизительно 400 мусульманских общин с 
404 служителями культов. Существует 166 культовых сооружений (18 - 
строятся) – (по официальным подсчетам Госкомитета по делам религии, по 
состоянию на 1 января 2002 г.). 

В 28 странах ислам объявлен государственной или официальной 
религией. Мусульманские положения содержат Конституции Иордании, 
Туниса, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и многих других 
стран. 
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Тема 6. 
Коран – священная книга мусульман. 

План. 
1. История создания священной книги мусульман. 
2. Коран о вселенной. 
3. Проблема человека и общества в Коране. 

1. История создания священной книги мусульман. 
Ислам – религия «людей книги», писания, посланного людям через 

пророков. Коран (от араб. «ал-куран» - «чтение вслух», «назидание») – 
священная книга мусульман, запись пророческих откровений, произнесенных 
Мухаммадом между 610 и 632 гг. Хронологический порядок сур: 1 период – 
поэтические, 2 – рахманди, 3 – пророческие, 4 – мединские. 

Первые полные тексты откровений появились уже после смерти 
пророка. Эти сводные тексты отличались друг от друга количеством и 
порядком записи откровений, написанием отдельных слов. Решение 
составить общий текст Корана основанный на существующих записях и 
свидетельствах людей, слышавших лично откровения Мухаммада, было 
принято при халифе Османе между 650 – 656 гг. Этот список Корана был 
подготовлен Зайдом ибн Сабитом, выполнявшем при Мухаммаде роль 
секретаря. Он закрепил сложившуюся к тому времени систему разбивки 
текста на суры (главы) и аяты (стихи). Суры располагались в порядке 
уменьшения объема текста. 

В конце IX в. в текст Корана были введены «огласовки», т.е. 
специальные знаки, указывающие на «правильное» чтение, а для удобства 
запоминания и декламации текст был поделен на 30 частей (джуз) и 60 
отрезков (хизб). 

Коран является основой ислама, так как устанавливает религиозные 
обряды, правовые и моральные нормы, жизненный уклад, правила поведения 
для миллионов мусульман. Но наряду с ясно изложенными стихами  - 
мухкамат – существуют откровения, смысл которых не поддается 
однозначной интерпретации. Такие строки называют муташабихат. Их 
комментированием занимаются ученые и авторитетные знатоки ислама. 

Коран содержит 114 сур разной величины. Первую суру – «Фатиха», что 
означает «открывающая» обязан знать (на арабском языке) каждый 
мусульманин. Для последователей ислама она означает примерно то же 
самое, что для христиан молитва «Отче наш». Большинство сур состоит из 
фрагментов откровения, часто не связанных тематически и произнесенных в 
разное время. По месту создания суры подразделяются на мекканские (610-
622гг.) и мединские (622-632 гг.). 

Самые ранние из сохранившихся списков Корана относятся к рубежу 
VII – VIII вв. Первоначально Коран был записан на мекканском диалекте 
арабского языка, и с тех пор, по убеждению ортодоксальных мусульман, 
только арабский текст Корана может и должен считаться священной книгой. 

Знатоки мусульманской веры полагают, что точный в духовном смысле 
перевод Корана на другие языки невозможен, ибо не передает божественной 



сущности откровений. Поэтому перевод Корана, как правило, называется 
«переводом смыслов». 

Канонический текст Корана появился очень поздно ( каирское издание 
1919 г.). Сейчас известны четыре списка Корана, относящиеся к VII – VIII вв. 
Два из них являются особо чтимыми и недоступны для исследователей. Один 
из двух этих списков хранится в Мекке, внутри храма Каабы, другой – в 
Медине. До 1180г. он находился в мечете, рядом с гробницей Мухаммада. 
Позже правитель Малик          ан-Насир построил во дворе мечети 
специальное здание для мусхафа («свитка») и других реликвий. Два других 
первоначальных списка хранятся в Ташкенте и Каире. Они именуются 
куфическими, т.к. написаны разновидностью арабского письма -куфической. 

2. Коран о вселенной.  
История вселенной сведена в Коране к творческим действиям разумного 

божества Аллаха. Он творил ее с помощью животворящего слова «Кун» 
(«будь»). Небо и земля поначалу были единым целым. Небо было создано из 
дыма и составлено из семи сводов «Сотворил семь небес, одно над другим 
сводами»(67:3; 71:14). Устроил небо так, что «нет в нем ни одной щели» 
(50:6). На самом верхнем уровне помещался трон Божий, на ближнем к земле 
своде располагались солнце, луна, звезды, а также башни («бурудж», т.е. 
знаки зодиака). 

Если Аллах «захочет», то он , указывается в Коране, может 
«низвергнуть» на людей «какой-либо обломок» (34:9). В этом допущении 
можно видеть попытку составителей Корана «объяснить» явление так 
называемых «падающих звезд» -  падение метеоритов, или болидов, большая 
часть которых, попадая в земную атмосферу, сгорает в ней, не долетая до 
поверхности нашей планеты. Это естественное явление могло казаться 
людям того времени чудесным «знамением», и Коран выдал его за признак 
кары господней. 

Взглядам Корана на происхождение и устройство Вселенной, 
соответствуют изложенные в нем представления о Земле, как неподвижной 
плоскости, удерживаемой в равновесии воздвигнутыми на ней горами. 
«Землю… - говорится от лица Аллаха в Коране, - мы разостлали» (51:48), 
поставили на ней горные твердыни, «дабы она с вами [людьми] не 
колебалась, [устроили на ней] реки и дороги, чтобы вам ходить прямыми 
путями…» (16:15). Учение о семи «небесных сводах» или о Земле – 
«плоскости», а не шарообразном (эллипсоидном) небесном теле 
соответствуют представлениям древнего человека. 

Практически не дополнили представления Корана данные 
средневекового мусульманского предания, Сунны, хадисов и ахбаров, а 
также тафсира. В одном из изречений (хадисов), приписываемых пророку 
Мухаммаду (содержиться у Ибн аль-Факыха, (IXв.) приведены, например, 
такие сведения о «мироздании»: «Земля (держится) на роге быка, а бык на 
рыбе, а рыба на воде, а вода на воздухе, а воздух на влажности, а влажности 
обрывается знание знающих». 

3. Проблема человека и общества в Коране.   



Четыре дня ушло на творение того, что находится на земле. Согласно 
Корану, все результаты творения были созданы Аллахом для человека, чтобы 
тот благоденствовал и прославлял имя Божье. Но, «возгордившийся» человек 
не оценил милости Аллаха. Поэтому описание творения мира – это 
свидетельство вины человека перед Аллахом, предупреждение для «ходящих 
по земле горделиво». 

Перед творением людей Аллах создал две категории разумных существ 
– ангелов (джиннов) и  демонов. Из ангелов состоит стража рая и ада. 
Ангелы (малаика) – высшие существа, посланцы и исполнители воли Аллаха. 
Они лишены признаков пола. Ангелы живут на небесах, одни охраняют 
престол Аллаха, другие следят за поступками людей и записывают их. Они 
же испытывают умерших, потом воскрешают их в Судный день и ведут на 
суд перед Аллахом. Каждого человека по жизни сопровождают два ангела: 
один отличает добрые дела, другой – злые. 

Иерархию ангелов, размещенных по разным небесам, возглавляют 
мукарабун – приближенные к Аллаху и находящиеся у Его престола. В их 
числе Джабраил, который был посредником между Аллахом и Пророком 
Мухаммадом; Микаил – ангел жизни – согласно преданию, помогавший 
мусульманам в их первых сражениях с язычниками; Исрафил, первым 
вставший на охрану Мухаммада; Азраил – вестник смерти; ангелы Мункар и 
Накир, которые допрашивают людей в могиле сразу после погребения; 
Малик, возглавляющий адскую стражу из 19 ангелов. Иблис – один из 
мукарабун, отказавшихся поклониться Адаму, «заместителю Аллаха на 
землю». В наказание за это он был низвергнут на землю и обречен в конце 
времен на адские муки. 

Первый человек был создан Аллахом из праха земного, «из звучащей 
глины» (15: 26). Бог «сотворил его лучшим сложением» и вдохнул в него 
душу. Из его же плоти была сотворена супруга, имени которой Коран не 
упоминает, а предание называет Хаввой. Ангелам идея сотворения человека 
не понравилась. 

Чтобы убедить ангелов в превосходстве Адама, Бог научил его именам 
всех созданных вещей, а потом предложил ангелам назвать их. Они не 
смогли это сделать, а Адам назвал все имена. Убедившись в его 
превосходстве, ангелы «пали ниц» перед Адамом, когда Бог приказал 
поклониться ему. Только Иблис не стал кланяться, заявив, что он, будучи 
создан из огня, не станет кланяться тому, кто создан из глины. За свою 
гордыню Иблис был низвержен с небес, однако получил отсрочку 
дальнейшего наказания до Судного дня. Ее он решил использовать для того, 
чтобы «вредить людям», сбивая их с пути, угодного Аллаху. 

Иблису, также именуемому шайтаном (сатаной), помогает сонм демонов 
– джинов, сверхъестественных существ, сотворенных из огня и дыма. 
Джинны способны принимать любое обличье. Они мешают людям творить 
молитву, отвлекают от помыслов о спасении, учат волшебству. 

В исламе существуют понятия «страшного суда», «конца света» и 
«воскресения во плоти». Но разными течениями ислама создавались своды 



преданий, содержащие и различные версии рая, ада, описаний загробных 
странствий души. Однако общая эсхатологическая картина такова: перед 
концом света Иблис пришлет в мир своего приспешника, страшного 
Даджжала, лжемессию и искусителя, который будет выдавать себя за 
истинного мессию Ису (Иисуса) или Махди. Во время своего вознесения на 
небеса Мухаммад старался внимательнее рассмотреть Ису, чтобы не 
перепутать его с Даджжалом, когда «придет время». Предание говорит, что 
Даджжал одноглаз, краснокож, а буква «каф» на его лбу означает 
«неверующий». Ниспосланный на землю Иса победит Даджжала и 
восстановит истинную веру, а вслед за тем настанет Судный день. 

По Корану призвание человека не в труде, который был бы полезен ему, 
его семье, роду, племени, нации, всему обществу, не в совместной борьбе 
людей разных народов и стран за лучшую жизнь, а в том, чтобы, безропотно, 
перенося любые невзгоды, обратить свои помыслы на личное «спасение» в 
загробной жизни, которая «наступит после смерти». 

Характерной чертой многочисленных призывов Корана к вере в 
посмертную участь, которая бывает двух родов – доброй и злой, является то, 
что она мыслится как воздаяние за земные дела людей; какова она будет – 
зависит от поведения, поступков, убеждений, действий человека. 

Коран отрицает всякую закономерность в природе и обществе, подменяя 
ее формулами: «Бог творит, как хочет», он - «совершитель того, что хочет» 
(85: 16). Существование самого человеческого общества также объясняется 
произволом Аллаха. В Коране от имени Аллаха написано: «Я сотворил 
гениев и людей только для того, чтобы они покланялись мне» (51:56). 
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Тема 7. 
Христианство. 

План. 
1. Возникновение и эволюция христианства. 
2. Характеристика вероучения и культа основных течений христианства: 

2.1. Христианство «восточного (греческого) обряда» Православная 
церковь. 
2.2.  Христианство «западного обряда» Римско-католическая церковь. 
2.3. Протестантизм (основные направления). 

3. Христианство в современном мире. 
1. Возникновение и эволюция христианства. 
В настоящее время Христианство самая распространенная религия в мире, 

насчитывающая в своих рядах более 2 млрд. человек (минимальные данные – 
1,4 – 1,5 млрд.). 

Христианство сформировалось между I в. до н.э. – I в.н.э. в Палестине – 
исторической области в Западной Азии, на территории которой 
располагаются современные государства Израиль, Сирия и Иордания. 

В данный период Палестина была завоевана Римской Империей, управлял 
территорией римский наместник прокуратор (во времена И. Христа эту 
должность занимал Понтий Пилат). 

Римская Империя представляла собой многонациональное государство, 
где существовали большинство религиозных течений и культов, (в том числе 
и обожествление императора). Израильский народ (иудеи) продолжали 
исповедовать монотеизм (вера в Единого Бога). С монотеизмом тесно была 
связана мессианская идея освобождения еврейского народа от «иноземных 
поработителей». Ветхозаветные пророки (Михей, Исайя, Даниил и др.), 
предсказывали о рождении Мессии – Спасителя Мира. 

Одной из главных особенностей иудаизма была вера в то, что в 
определенное время Бог пошлет своему народу Мессию-Избавителя, 
который освободит народ от всякого зла и будет почитаем всеми другими 
народами земли. 

Для того, чтобы рассмотреть начальный период развития христианской 
религии, нам следует обратиться к источникам, написанным самими 
христианами. Самые древние из них – Евангелия – повествования об Иисусе 
Христе, написанные в период от 40 до 90 г н.э. В данных текстах 
представлены события, связанные с возникновением христианства, 
определившего не только культуру, но и весь облик современной 
цивилизации. 

Само слово «Евангелие» в переводе с греческого, означает - «Радостная 
Весть». Первые исторические свидетельства о христианах мы находим у 
римских историков Корнелия Тацита (55-120) и Светония (70-140). Тогда же 
о христианах писал римский чиновник Плиний Младший (61-113). Хотя эти 
свидетельства представлены в пренебрежительном тоне, они определенно 
указывают на то, что при Тиберии Понтием Пилатом был казнен Христос 
(ок. 30 г.). Источники показывают некое «смятение среди римских иудеев из-



за некоего Христа»              (ок. 50 г.).  В 64 г., при Нероне,  в 112 г. при 
Траяне происходили гонения на христианские общины, которые стали уже 
достаточно многочисленны.  

В источнике «Иудейские древности» И. Флавия существует следующее 
свидетельство о И. Христе: «… в это время жил Иисус - мудрый человек, 
если только Его можно назвать человеком, т.к. Он творил чудеса.» (3 гл. 18-я 
книга.) 

Согласно евангельскому повествованию, И. Христос родился в Вифлееме. 
Правитель Иудеи Ирод Великий узнал от приехавших в Иерусалим волхвов 
(звездочетов, астрологов) о рождении Мессии, Царя Иудейского – на это 
указывала таинственная звезда (Мф. 1.18 – 25, 2; Лк. 2.1-7). 

Первосвященники сообщили правителю, что пророчества говорят о 
рождении Мессии в Вифлееме. Ирод послал волхвов все разведать и 
«доложить ему». Принеся Спасителю свои дары – золото как царю, ладан 
(смолу для благовонных курений) как Богу, смирну (ароматную мазь для 
натирания тела покойного) как смертному человеку, волхвы получили во сне 
повеление не возвращаться к Ироду и не указывают на место рождения 
Иисуса. Было решено отправиться на родину другим путем. 

Разгневанный Ирод отдал приказ - уничтожить в Вифлееме и его 
окрестностях всех младенцев в возрасте до двух лет. Спасая Иисуса, его 
родители Мария и Иосиф бегут в Египет. Слова из Книги пророка Осии: «Из 
Египта воззвал Я Сына Моего» - христиане относят не только к Израилю, 
народу Божию, но и к Спасителю. 

О детских и юношеских годах И. Христа сведений почти нет. Известен 
лишь один эпизод из его детства. Когда Иисусу было 12 лет, он и его близкие 
пошли на Праздник Пасхи в Иерусалим. По окончании праздника Дева 
Мария и Иосиф отправились обратно, полагая, что Иисус идет домой с их 
родственниками. Нашли Иисуса через три дня в Иерусалимском храме, 
беседующим с учителями, которые «дивились разуму Его». В ответ на 
упреки матери, Иисус сказал: «… зачем было вам искать Меня? Или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не 
поняли сказанных Им слов» (Лк. 2.49-50). 

В возрасте 30 лет Иисус принял крещение в водах реки Иордан, у 
жившего в пустыне подвижника Иоанна, прозванного Крестителем. 

В Святом Писании говорится, что, когда Иисус выходил из воды, Святой 
Дух зримо сошел на него, подобно трепещущему в воздухе голубю, а голос с 
небес донес до тех, кто был способен Его услышать: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благословление» (Мф. 3.17). 

После крещения в пустыни (пустынное место) и 40-денного поста 
началось открытое служение И. Христа. В своей проповеди «Евангелие 
Царства Божия» (Мк. 1.14), И. Христос выразил ветхозаветные заповеди в 
которых сосредоточен весь дух и смысл «истинной веры». Первая из них: «… 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим; вторая же,  подобная ей: возлюби ближнего твоего, 



как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон…» (Мф. 
22.37; 39-40). 

Таким образом, в истории человечества заповедь любви впервые 
оказывается превыше всего.  

Для проповеди «Евангелия Царствия» Иисус Христос избирает 12 
учеников (апостолов греч. посланник): Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, 
Варфоломей, Матфей (Левий), Фома (Близнец), Иаков (Алфей), Фаддей 
(Иуда), Симон (Кананит), Иуда (Искариот).  

В Иерусалиме Иисуса Христа распинают на Кресте. По христианскому 
вероучению Иисус Христос является Богочеловеком, который искупил на 
Кресте человеческие грехи, освободил людей «от греха, проклятия и вечной 
смерти».  

Христианские общины стали быстро увеличиваться, со стороны 
государственной власти начинаются гонения на христиан, которые 
продолжались с I по IV в. н.э. 

В 313 г. император Восточной Римской Империи Константин Великий 
Миланским эдиктом (указом) разрешил свободное исповедование 
христианской религии, а в 325 г. после I Вселенского Собора в Никее 
христианство становится господствующей религией. 

Эпоха 7-ми Вселенских Соборов (с IV по VIII вв.) является периодом 
оформления вероучительной (догматической) системы христианской церкви. 
Первый Никейский собор в 325г. сформулировал первую часть Символа 
Веры, дал определение божественности Сына Божьего Иисуса Христа;  

II (I Константинопольский) Собор в 381г. сформулировал 2-ю часть 
Символа Веры, определив божественность Святого Духа.  

III Эфесский Собор в 431г. дал определение Иисуса Христа как 
воплощенного Сына Божьего (второй ипостаси Пресвятой Троицы) – и 
Марии  - как Божьей Матери;  

IV-й Халкидонский 451 г. дал определение Иисуса Христа как истинного 
Бога и истинного человека в одном лице;  

V-й Константинопольский (II – 553г.) подтвердил учение о едином Боге (в 
Троице) и об Иисусе Христе;  

VI-й Константинопольский (III-й – 680г.) подтвердил человеческую 
сущность Иисуса Христа через признание его человеческой воли и действий;  

VII-й Никейский (II-й – 787г.) провозгласил икону истинным выражением 
христианской веры. 

Вселенский Собор – это собрание духовенства для утверждения единого 
(истинного) вероучения в христианской церкви.  

Важную роль в процессе выработки догматических «формул» 
принадлежит Капподокийским богословам IV в. Григорию Назианзину 
(ок.330 – 390 гг.), Василию Кесарийскому (330 – 397 гг.), Григорию 
Нисскому (ок. 335 – 394 гг.). 

Большой вклад в развитие христианского богословия внесли также 
богословы западной церкви, такие как Амвросий Медиоланский (ок. 340 – 



397 гг.), Иероним Блаженный (340/ 350 – 420 гг.), Августин Аврелий (354 – 
430 гг.), Григорий Великий (ок. 540 – 604 гг.) и др. 

В 395 г. Римская Империя раскололась на Западную и Восточную части. В 
начале XI в. между Византией (Восточной Римской Империей) и Римом 
возникла политическая и духовная борьба за главенство над всей 
христианской церковью. Римские епископы претендовали на особый титул, 
который предоставил им господствующие положение в христианской церкви. 
Римский иерарх присвоил себе титул Папы, стремился стать «епископом всех 
епископов».  

В середине XI в. эта борьба переросла в острый конфликт. Он закончился 
тем, что легат папы Льва IX кардинал Гумберт 16 июля 1054г. во время 
богослужения в храме Святой Софии положил  на престол грамоту с 
анафемой (отлучением) Константинопольского патриарха Михаила 
Керуллария. В ответ собор византийских епископов провозгласил папским 
легатам анафему, обвинив римского первосвященника в догматических 
отступлениях христианской церкви. 

В 1054 г. произошел окончательный раскол христианской церкви на 
«восточную (греческого обряда)» и «западную» Римско-католическую 
церковь. 

В XVI в. из Западной церкви выделились протестанты и образовалось 
Англиканская (Епископальная церковь) в Англии.  

Особенности исторического развития и функционирования «Западной» и 
«Восточной» церкви обусловили отличие в церковной догматике, 
организации и богослужении. Раскол 1054 г. выявил расхождения и отличия, 
которые существовали в христианской церкви. 

Причины раскола. 
1. Социально-экономические (отличие в социальной и экономической 

структурах Восточной и Западной части Римской Империи). 
2. Культурные (существование двух культур «варварской» и 

«эллинистической-греческой»). 
3. Догматические (вероучительные): 
а). Филиокве (буквальный перевод – «и от Сына») схождение Святого Духа и 
от Бога Сына – Западно-католическое учение. 
в). Учение о чистилище – «некоем промежуточном состоянии» между адом и 
раем – Западно-католическое учение. 
с). О главенстве Римского Папы над всей христианской церковью. 

2. Характеристика вероучений и культа основных течений 
христианства 

2.1. Христианство «восточного (греческого) обряда». Православная 
церковь. 
Священной книгой для христиан является Библия (Св. Писание Ветхого и 

Нового Завета). Книги Ветхого Завета (39 канонических и 11 не 
канонических) состоят из законодательных (5 книг), исторических (19 книг), 
учительных (7 книг), пророческих (19 книг). Канон Священных Книг – (с 
греч. правило, критерий оценки) – это сборник (список) Книг Священного 



Писания, который был утвержден на Вселенских и Поместных Соборах и 
принят в Христианской Церкви. 

Книги Нового Завета состоят из законодательных (4 Евангелия: от 
Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна) и исторических (Деяния святых 
Апостолов), учительные (7 Соборных посланий и 14 Апостола Павла), 
пророческих (Апокалипсис: Откровения Иоанна Богослова). 

Священное предание к нему относят (постановления Вселенских и 
Поместных Соборов, Апостольские правила и творения Святых Отцов 
церкви и т.д.). 

Никео-Цареградский Символ Веры - это краткое изложение 
вероучительных основ христианской религии состоящих из 12 частей – 
параграфов. 

В первой части Символа Веры говорится о Боге, особенно о Первой 
Ипостаси Святой Троицы – о Боге Отце и о Боге, как о Творце Мира. Во 
второй части – о Второй Ипостаси Святой Троицы, о Господе Иисусе Христе, 
Сыне Божием. В третьей – о Воплощении Сына Божия. В четвертой – о 
страдании и смерти Иисуса Христа. В пятой – о его Воскресении. В шестой – 
о Вознесении Иисуса Христа на Небо. В седьмой – о Втором Пришествии 
Иисуса Христа на Землю. В восьмой – о Третьей  Ипостаси Святой Троицы, о 
Святом Духе. В девятой – о Церкви. В десятой – о Крещении, где 
подразумеваются и другие таинства. В одиннадцатой – о будущем 
(всеобщем) Воскресении мертвых. В двенадцатой – о Жизни Вечной. 

Все верующие составляют Церковь (по гр. - собрание людей, 
принадлежащих Богу). Церковь  - общество людей, объединенных единым 
вероучением, таинствами и священноначалием. 

Священноначалие (православное духовенство). 
В Православной церкви существует три степени священства: диакон, 

священник (иерей, пресвитер), епископ (архиерей). 
Белое (женатое духовенство) Черное (монашествующее) дух-во 

I. Диаконы 
Диакон, протодиакон Иеродиакон, архидиакон 

II. Священники 
Иерей, протоирей, протопресвитер Иеромонах, игумен, архимандрит 

III. Епископы 
 Епископ, архиепископ, митрополит, 

патриарх 
 
Христианскую церковь составляют поместные или автокефальные церкви. 

Автокефалия (от гр. – «авто» сам и «кефале» голова) – это самоуправление, 
административная независимость отдельной церкви. Таких церквей 
существует 15. 

1. Константинопольская Православная церковь, 2. Александрийская 
Православная церковь, 3. Антиохийская Православная церковь, 4. 
Иерусалимская Православная церковь, 5. Русская Православная церковь, 6. 
Грузинская Православная церковь, 7. Сербская Православная церковь, 8. 



Румынская Православная церковь, 9. Болгарская Православная церковь, 10. 
Кипрская Православная церковь, 11. Элладская Православная церковь, 12. 
Албанская Православная церковь, 13. Польская Православная церковь, 14. 
Православная церковь Чешских земель и Словакии, 15. Православная 
церковь в Америки. 

Русская Православная церковь (РПЦ) 
Краткий исторический обзор 

История РПЦ началась в 988 г. с крещения Руси Владимиром Великим. На 
начальной стадии РПЦ была митрополией (составной частью 
Константинопольской церкви). В 1299 г. церковная кафедра из Киева 
переносится в г. Владимир на Клязьме (центр Владимиро-Суздольского 
княжества), а с начала XIVв. в г.Москву. В 1448г. РПЦ обрела 
самостоятельность. В 1589г. Предстоятель РПЦ получил патриаршеское 
достоинство. Патриарший период в истории РПЦ продолжался с 1589 – 
1721гг. В 1721г. во время правления Петра I патриаршество было упразднено 
и с 1721г. церковью управлял коллегиальный орган – Святейший Синод. С 
ноября 1917г. патриаршество было восстановлено, патриархом был избран 
митрополит Московский и Коломенский Тихон (1917-1925). В настоящее 
время РПЦ управляет патриарх Алексий II (Ридигер) с 1990г. 

Таинства Православной церкви 
С вероучительной основой христианской церкви тесно связана система 

культовых действий. Культовую практику составляют 7 таинств (крещение, 
миропомазание, причащение, покаяние-исповедь, священство, брак-
венчание, елеосвящение-соборование).  

Таинства – это священное действие, через которое «тайным образом» 
действует на человека благодать, или «спасительная сила Божия». 

1. Крещение – человек «таинственно рождается» в духовную жизнь.  
        Формула таинства: «Крещается раб Божий (или раба Божия) 

называется имя: Во имя Отца (первое погружение) аминь, и Сына 
(второе погружение) аминь, и Святого Духа (третье погружение) 
аминь». 

        Крещение совершается путем полного погружения крещаемого в 
купель с водой, и только  в крайних случаях допускается обливание 
или окропление. 

2. Миропомазание – человек получает благодать, содействующую 
духовному росту. 

3. Причащение (Евхаристия) – человек «питается духовно», под видом 
«Хлеба и Вина» он принимает «истинную Плоть и Кровь Иисуса 
Христа» (таинство совершается на богослужении, которое называется  
- «литургия» – с гр. общественное служение). 

4. Покаяние-исповедь – человек врачуется от духовных болезней, то 
есть от грехов. 

5. Священство – человек получает благодать, духовно возрождать и 
воспитывать других при помощи христианского учения и таинств. 



6. Брак-венчание – получает благодать, освящающую супружеский 
союз, естественное рождение и воспитание детей. 

7. Елеосвящение (Соборование) – врачуется от болезней телесных 
путем исцеления от болезней духовных. 

Основные догматы: 
Догмат – это вероучительная истина, которая проповедуется в 

христианской церкви.  
1. Догмат о единстве Божием. Бог един но в Трех Лицах: Бог Отец, Бог 

Сын, Бог Дух Святой. 
2. Догмат о Пресвятой Троице (Бог Отец существует предвечно (вечно, 

всегда), Бог Сын предвечно рождается от Отца, Бог Дух Святой, 
предвечно исходит от Отца «Троица Единосущная и Нераздельная»). 

3. Догмат о воплощении Иисуса Христа. Иисус Христос принял плоть 
человеческую, является Богочеловеком: «Совершенным Богом» и 
«Совершенным человеком», для того чтобы искупить человечество 
«от греха, проклятия и вечной смерти».  

   Грех – это нарушение христианских заповедей. 
Цель христианской жизни – это достижение Спасения, пребывание в 

Раю. 
Заповеди (Декалог). 

Главные и всеобщие заповеди нравственного закона – Декалога 
(Десятисловия)  были написаны на двух каменных скрижалях – плоских, 
овальных глыбах. (см. источник. материал). 

Кроме совершения таинств, культовая система включает в себя молитвы, 
поклонение кресту, иконам и мощам. Важное место в Православной церкви 
занимают праздники и посты. 

Праздники и посты. 
Центральное место среди праздников занимает Пасха (Светлое 

Христово Воскресение). За Пасхой следуют самые важные (двунадесятые 
праздники) Рождество Христово (7 января), Крещение (или Богоявление, 19 
января), Сретение (15 февраля), Благовещение (7 апреля), Преображение 
Господне (19 августа), Успение Богородицы (28 августа), Рождество 
Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста (27 сентября), Введение 
Богородицы в Храм (4 декабря), Вход Господень в Иерусалим (или Вербное 
воскресение за неделю до Пасхи), Вознесение (на 40 день после Пасхи) и 
Пятидесятница (или Троица, на 50 день после Пасхи).  

Посты. 
 1. Рождественский пост (28 ноября – 7 января), 2. Успенский пост (14 
августа -28 августа), 3. Петров пост ( с понедельника после праздника 
Пятидесятницы – 12 июля), 4. Великий пост (начинается за 7 недель до 
праздника Пасхи). Пост в среду и пятницу в течении всего года, 
воспоминания предательства и крестной смерти Иисуса Христа. 

2.2. Христианство «западного обряда». Римско-католическая церковь. 
Основной священной книгой является Библия (Священное Писание 

Ветхого и Нового Завета). Священное предание (постановления Вселенских – 



21 и Поместных Соборов). Римско-католическая церковь (РКЦ) претендует 
на главенство во всем христианском мире в лице Римского папы.  

Слово «католичество» или «католицизм» образовано от греческого 
прилагательного katholikos – всеобщий, вселенский. Позже, после 
церковного раскола в XI в. это название закрепилось за «Западной» 
церковью.  

Организация Римско-католической церкви. 
Организация РКЦ отличается строгой централизацией. 
1. Папа Римский. 
2. Кардиналы (коллегия кардиналов «конклав» избирает папу). 
3. Епископы (архиепископы, митрополиты). 
4. Священники (прелаты, аббаты). 
5. Дьяконы (субдьяконы). 
По отношению католического духовенства существует обет безбрачия 

(целибата лат. caelebs –  не женатый). Он был введен в церковную практику 
папой Григорием VII (1073 - 1085). 

Таинства РКЦ. 
РКЦ принимает 7 церковных таинств: 
1. Крещение (осуществляется не только через погружение в купель (как в 

православии), но и через обливание). 
2. Миропомазание (конфирмация осуществляется не сразу за крещением, 

а по достижении 10 – 12 летнего возраста, совершает епископ). 
3. Причащение (употребляются опресноки – пресный хлеб вместо 

квасного хлеба (в православии), верующие причащаются хлебом, 
священники – хлебом и вином, младенцы не допускаются к 
причастию). 

4. Покаяние – исповедь, учение об индульгенциях – заочное прощение 
грехов (против индульгенций выступал Мартин Лютер в XVI в.). 

5. Таинство брака (признает нерасторжимость брачного союза). 
6. Таинство Священства (запрещение духовенству вступать в брак). 
7. Таинство елеосвящения (совершается над больными людьми перед 

смертью). 
Центральное место в богослужении занимает месса. Во время 

богослужения верующие сидят, а встают при пении определенных молитв. 
Чтение и пение в католической службе сопровождается органной музыкой. В 
храме присутствуют скульптурные композиции. 

Основные Догматы. 
Вероучение РКЦ изложено в Никео-Константинопольском Символе Веры 

(с прибавлением учения о «Филиокве») и раскрывается в решениях первых 7 
Вселенских Соборов, а также Соборов проводившихся по инициативе Папы. 
В главных вопросах вероучения Западная Церковь имеет много общего с 
православием, но есть и отличия.  
1. Учение о «Филиокве» – (буквальный перевод  - «и от Сына»), о 

схождении Святаго Духа и от Бога Сына. Впервые оно было 



сформулировано на Толедском Соборе 589 г., при Карле Великом в IX в. 
эту формулу приняла западная Церковь. 

2. Учение о чистилище – это богословское понятие, которое постепенно 
разрабатывалось на основе молитвы за умерших. Чистилище – это 
«некоторое промежуточное» состояние между адом и раем. Догмат о 
чистилище был принят на Флорентийском Соборе в 1439 году. 

3. Догмат о непогрешимости папы.  Был принят на I Ватиканском соборе 
1870 г., и звучит следующим образом «когда папа выступает с кафедры 
в вопросах веры и морали, он не погрешим». 

Праздники и посты. 
 Основные христианские праздники в РКЦ совпадают с православными 

т.н. Господские и Богородичные праздники: Рождество Христово (25 
декабря), Пасха, Троица и т.д. 

 В «Западной» церкви в отличии от «Восточной» нет таких праздников 
как: Сретенье (15 февраля), Преображение (19 августа), Воздвиженье 
Честного Креста (27 сентября) и многих других. 

У католиков имеются праздники, которых нет в Православной церкви: 
Праздник Тела Христа, Святого Сердца Иисуса и т.д. Периоды, 
предшествующие Рождеству (адвент) и Пасхи (Великий Пост), время 
усиленной духовной работы. В течении Великого Поста - который 
продолжается 40 дней, богослужение сосредоточивает особое внимание на 
покаянии. Первый день Великого Поста называется Пепельной средой. 
Согласно еще ветхозоветной традиции, верующие посыпают головы пеплом 
в знак покаяния. На современном этапе РКЦ смягчила требования к 
соблюдению постов (скоромной пищей считается только мясо). В период 
Великого поста, во все пятницы необходимо воздерживаться от мяса, и лишь 
в Пепельную среду и Страстную пятницу предписан строгий пост. Пост в 
РКЦ имеет и возрастные рамки, его предписывается соблюдать только с 14 
лет (строгий пост с 21 года до 60 лет). 

2.3. Протестантизм (основные направления). 
Возникновение протестантизма связанно с расколом внутри Римско-

католической церкви. Этот раскол произошел под влиянием Реформации – 
широкого социокультурного, религиозного и общественно-политического 
движения XVI – XVII вв. Она происходила под лозунгами исправления 
католического вероучения, культа и организации в духе первоначальных 
евангельских идеалов. 

Реформация происходила в Германии и Швейцарии, ее 
основоположником и крупнейшим деятелем был Мартин Лютер (1483-1546). 
Он является автором известных «95 тезисов», которые прибил к дверям 
Виттенбергского Собора. В этих статьях он решительно выступает против 
распространенной практики индульгенций (отпущение грехов за деньги), 
которая противоречила основам христианской морали. 

Вероучение протестантизма было сформулировано в «Аугсбургском 
исповедании веры», принятом в 1559 году Мартин Лютер выдвинул 



знаменитую формулу «только Вера, только Писание, только милосердие 
Божье». 

Вероучение протестантизма. 
1. Об оправдании одной верой. 
С точки зрения М. Лютера, ни добрые дела, ни исключительные заслуги 

перед церковью, ни знатность происхождения не могут гарантировать 
человеку спасение души. 

На этом пути человеку может помочь только искренняя религиозная вера 
в искупительную жертву И. Христа. 

2. О милосердии Божьем. 
Это учение было направлено на то, что Бог есть «заботливый и 

милостивый Отец», готовый простить любого, невзирая на степень его 
праведности или греховности. 

М. Лютер писал: «… человек должен полностью считаться и быть 
оправданным и святым из чистой милости  и благосклонности, выплеснутых 
и распростершихся нами во Христе». 

3. Признание абсолютного авторитета Священного Писания. 
Авторитет Св. Писания ставиться на 1 место, Священное Предание 

отвергается. Производится перевод Библии на национальные языки. Широко 
практикуется чтение Св. Писания, верующими. М. Лютер сделал 
хрестоматийный перевод Нового Завета на немецкий  язык.  Протестантизм, 
признает два таинства крещение и причащение (евхаристия). В 
протестантизме существуют основные направления: лютеранство, 
кальвинизм, англиканство. 

Кальвинизм. 
Данное направление в протестантизме получило свое название от 

фамилии одного из идеологов Реформации Жана Кальвина. Характерной 
особенностью кальвинизма, отличающей его от других христианских 
исповеданий, являются: 

1. учение о безусловном предопределении судьбы человека: ни 
вера, ни дела, не могут изменить судьбу при жизни и после 
смерти, так как она предопределена божественной волей и 
является тайной; 

2. учение о причащении (евхаристия), по которому хлеб и вино - 
только «видимые знаки», символы Тела и Крови И. Христа. 

В данном религиозном течении единственным источником вероучения 
является Библия. 

Кроме того, у кальвинистских теологов и проповедников весьма 
авторитетны работы Ж. Кальвина и его последователей: «Наставление в 
христианской вере», «Церковное установление», «Женевский катехизис», 
«Шотландское вероисповедание», «Вестминстерское исповедание веры» и 
др. 

Англиканство. 
Возникновение Англиканской (епископальной) Церкви связанно с именем 

короля Генриха VIII (1509-1547). 



Поводом к Реформации послужил конфликт между Папой Климентием 
VII и Генрихом VIII. В 1533 году парламент принял закон о независимости 
Англии в церковных вопросах от Папы и утвердил верховные права  церкви 
Англии за королем. В 1534г. Генрих VIII торжественно объявил себя главой 
Англиканской Церкви. Король издал от лица парламента изложение Веры в 
10 частях, в которых заметно влияние идей М. Лютера. 

При короле Эдуарде VII (1547-1553) данные 10 пунктов подверглись 
пересмотру, а в 1551 году были изданы 42 пункта «Английского 
исповедания», в которых  было заметно влияние римско-католического и 
протестантского учения. Символическая книга англиканской церкви (в 10 
частях) предлагала следующие нововведения: 

1. из 7 Таинств оставить только три – крещение, покаяние, причащение; 
2. установить новую форму поставления епископов; 
3. принять учение об оправдании человека верою; 
4. отменить почитание икон; 
5. почитать святых и осуществлять при богослужениях «целование 

Святого Креста»; 
6. признать верной идею о чистилище, но отменить индульгенции как 

«кощунство»; 
7. священнослужителям разрешить совершать службу в традиционном 

церковном одеянии. 
Королева Елизавета (1558-1603), пытаясь примирить враждующие 

стороны протестантов и католиков, выбрала средний вариант. Для этого акта 
она потребовала пересмотреть «Книгу общих молитв». Эта процедура была 
завершена в 1571г., когда парламент утвердил новое вероисповедание в 39 
пунктах, являющихся официальным истолкованием веры англиканской 
церкви.  

Кроме названых течений, в протестантизме имеется ряд религиозных 
объединений, близких к основному течению по вероучительным 
положениям. Наиболее значительные из них: квакеры, методисты, менониты, 
баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы.  

3. Христианство в современном мире.  
В настоящее время христианство является самой распространенной 

религией (ок. 2 млрд. чел.). Во многих Европейских странах Австрии, 
Франции, Бельгии, Испании, Италии, Португалии, Польше, Венгрии и др.  – 
большинство исповедует католичество - 1.061.896.000 (1998 год). 
Приверженцы протестантизма количественно преобладают в странах 
Северной Европы – Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, в Германии и др. 
(ок. 84.521.000 данные 1998 г.). 

Православие исповедуют в основном в юго-восточной Европе – Греции, 
Болгарии, Румынии, Югославии, Молдавии, России (ок. 224.770.000 данные 
на      1998 г.). 

Данные на 2000 год разных информационных агентств мира 
Греция – 9.000.000 
Болгария – 6.000.000 



Румыния – 19.800.000 
Сербия – 8.000.000 
Россия – 80.000.000 
Молдавия – 3.000.000  
По данным Госкомитета по делам религий (на 2003) на Украине 

насчитывалось 28.567 религиозных организаций (в т.ч. 27.480 религиозных 
общин) 54 вероисповедных направления. Из общего числа религиозных 
общин 1.082 действуют без регистрации. В 2003 году кол-во религиозных 
организаций увеличилось на 1.423 единицы (5,7%). При этом 52,4% (726) из 
этого числа составляют православные общины из них 72,3% (525) это 
общины УПЦ, которая является наибольшей и наиболее динамично 
развивающейся религиозной организацией Украины. УПЦ насчитывает 
10.040 общин в 2002 г. Зарегистрировано 11 монастырей УПЦ (41,5% от 
новозарегистрированых). Второй по численности организацией является 
УГКЦ -  3.344 общины. Зарегистрировано также 3.196 общин УПЦ (КП), а 
также 1.110 общин УАПЦ, Римско-католических общин – 847, баптистов – 
2.272, пятидесятников  - 1.366, адвентистов – 928, харизматов – 790, иудеев – 
262, мусульман – 462 общины (в т.ч. 320 в Крыму). Новейшие религиозные 
культы составляют 4,5 % от общего количества религиозных общин. 
 

Литература. 
1. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – 

Минск, 1998. 
2. Радугин А.А. Введение в религиоведения/ Курс лекций. – Москва, 

2004. 
3. Чернышов В.М. Религиоведение. – Киев, 2003. 
4. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – Москва, 2003. 
5. История религии. В 2-х т. – Т. 2. :Учебник// Ф.М. Ацамба, Н.Н. 

Бектимирова, И.П. Давыдов и др; Под общ. ред. И.Н. Яблокова.- М.: 
Высш. шк., 2004 – С. 65-490. 

6. Кислюк К., Кучер О. Религиоведение.- Харьков, 2002. 
7. История религии. В поисках Пути, истины и жизни. По книгам 

протоиерея Александра Меня. – М., 1994. 
Ключевые понятия: 

Таинства, догмат, целибат, Вселенский Собор, автокефалия, грех, заповедь, 
Символ Веры, Реформация, протестантизм, англиканство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 8. 
Библия – священная книга и памятник культуры. 

План. 
1. Структура Библии. 
1.1. Священное Писание Ветхого  Завета; 
1.2. Священное Писание Нового Завета; 
2. Переводы Библии 
2.1. Перевод 70-ти толковников («Септуагинта») 
2.2. Перевод на латинский язык И. Стридонский («Вульгата») 
2.3. Перевод на русский язык (Синодальный перевод) 
3. Значение Библии. 

1. Структура Библии. 
Библия, в переводе с греческого языка, означает «книги». Она уникальна 

прежде всего своей целостностью. Книга писалась более чем полторы тысячи 
лет, на протяжении жизни 40 поколений. Более 40 авторов участвовало в ее 
написании. Это были люди из разных социальных слоев: цари, крестьяне, 
философы, рыбаки, поэты, государственные деятели, ученые. Писались эти 
книги на трех континентах – в Азии, Африке и Европе; на трех языках: на 
иврите (это язык Ветхого Завета), на ханаанском (арамейском языке), на 
греческом языке были написаны книги Нового Завета (греческий язык был 
международным во времена И. Христа). 

Священные книги делятся на две большие части: книги Ветхого Завета 
(которые были написаны до Рождества И. Христа) и книги Нового Завета 
(которые были написаны после Рождества И. Христа). Основная мысль всех 
Священных Книг – искупление человека Богом. Она проходит красной 
нитью через всю Библию, от первой книги – Книги Бытия до последней – 
Откровения Иоанна Богослова.  

Ветхий Завет создавался на протяжении более тысячи лет, наиболее 
ранний текст, входящий в его состав – Победную песнь пророчицы Деворы 
(Книга Судей), религиоведы относят к XIII в. до н.э., а наиболее поздние 
книги – к III – II в. до н.э. Длительный период времени библейские сказания 
передавались в устной форме. Их первые записи, по преданию, относят к VIII 
– VII в. до н.э. (Книги Исайи, Притч, Песни Песней и Экклезиаста). Около 
444г. до н.э. был составлен письменный канон Пятикнижия, и он  приобрел 
силу непререкаемого закона. Это событие связывают с именем священника 
Ездры. Канонизация остальных Ветхозаветных книг продолжалась до III – II 
в. до н.э. Текст Ветхого Завета был написан на древнееврейском языке. 

Греческий текст Нового Завета, (за исключением Евангелия от Матфея, 
которое, по преданию, было написано по - древнееврейски или на - 
арамейском) не являлся классическим древнегреческим языком. Это был 
разговорный повседневный язык I века н.е., распространившийся в Греко-
римском мире и известный в науке под названием «koίνή» т.е. «обычное 
наречие».  

Основу Новозаветных книг составляют Евангелия, которые были 
написаны в период от 40 до 90 гг. н.э. Послания Апостолов, по мнению 



теологов, написаны в период середины I в. н.э. Последняя книга в каноне 
Нового завета – Апокалипсис апостола евангелиста Иоанна Богослова. Ее 
относят к 68 г. н.э. (место написания остров Патмос у берегов Малой Азии). 

Для удобства прочтения текста Св. Писания, он был разделен на главы. 
Это разделение часто приписывалось доминиканцу - кардиналу Гуго (1263 
г.), который разработал его, составляя симфонию к латинской Вульгате. Как 
считают исследователи, это подразделение было сделано Архиепископом 
Кентерберийским Стефаном Лангтоном ок. 1228г. Подразделения на стихи, 
принятого теперь во всех изданиях Нового Завета, было осуществлено в 
греческом тексте Роберта Стефана, и было им введено в 1551 году. 

1.1. Священное Писание Ветхого Завета. 
Ветхий Завет состоит из 39 канонических и 11 неканонических книг. 
Они подразделяются на «Законодательные» (5 книг), «Исторические» 

(19), «Учительные» (7) и «Пророческие» (19). 
1. «Законодательные» (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие). 
2.  «Исторические» (Иисуса Навина, Судей, 1-я Царств, 2-я Царств, 3-я 

Царств, 4-я Царств, 1-я Паралипоменон, 2-я Паралипоменон, 1-я 
Ездры, 2-я Ездры, 3-я Ездры, Неемии, Руфь, Есфирь, Иудиф, Тавит, 1-
я Маккавейская, 2-я Маккавейская, 3-я Маккавейская). 

3. «Учительные» (Иова, Псалтырь, Притчи Соломона, Екклизиаста, 
Песнь песней Соломона, премудрости Соломона, Премудрости 
Иисуса сына Сирахова). 

4. «Пророческие» (Исайи, Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, 
Варуха, Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, 
Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Агия, Захарии, Малахии). 

1.2. Священное Писание Нового Завета состоят из 27 книг. 
«Законодательные» (4), «Исторические» (1), «Учительные» (21), 
«Пророческие» (1). 

1. «Законодательные» (4 Евангелия: от Матфея, Марка, Луки, Иоанна). 
2. «Исторические» (Деяния Апостолов). 
3. «Учительные» (7 Соборных посланий: Иакова, 1-е Петра, 2-е Петра, 1-

е Иоанна, 2-е Иоанна, 3-е Иоанна, Иуды и 14 Посланий Апостола Павла: 1-е к 
Коринфянам, 2-е к Коринфянам, Послание к Галатам, Послание к Ефесянам, 
Послание к Филипийцам, Послание к Колоссянам, 1-е к Фессалоникийцам, 2-
е к Фессалоникийцам, 1-е к Тимофею, 2-е к Тимофею, Послание к Титу, 
Послание к Филимону, Послание к Евреям). 

4. «Пророческие» (Апокалипсис – Откровение Иоанна Богослова). 
2. Переводы Библии. 
2.1. Перевод 70-ти толковников («Септуагинта»). Текст Ветхого 

Завета дошел до нас не только в оригинале, но и в очень ранних переводах. 
Одним из самых важных библейских переводов является Септуагинта 

(перевод 70-ти толковников) – древнегреческий перевод Ветхого Завета. В 
первые столетия христианской эры Септуагинтой пользовались и 
грекоязычные иудеи, и многие христиане. Она была предназначена для 



живших в Египте иудеев и переведена во время царствования фараона 
Птолемея Филадельфа (285-246 г. до.н.э.). 

Греческий язык был одним из основных языков Римской империи, и в 
первые века христианской эры наряду с Септуагинтой появилось несколько 
других греческих переводов Ветхого Завета. 

Позже, когда Христианство широко распространилось среди народов 
Средиземноморья и ближнего Востока, Ветхий Завет был переведен на 
латинский, сирийский и египетский (коптский) языки. 

2.2. Перевод на латинский язык И. Стридонский («Вульгата»). 
Как уже было отмечено, перевод на греческий язык Ветхого Завета был 

осуществлен в III вв. до н.э. Книги Нового Завета были написаны на 
греческом языке, т.к. в тот период (I в. н.э.) это был общепринятый, 
разговорный и письменный язык. 

Начиная со II в. н.э., стали появляться различные переводы Библии на 
латинский язык. Возникла потребность в едином, для всей Церкви 
стандартном тексте. Около 384 года Папа Дамас поручил своему секретарю 
подготовить латинский текст Нового завета. Этот перевод был сделан 
Иеронимом Стридонским (340-420) в начале V века. Его латинский перевод, 
так называемая Вульгата, вплоть до настоящего времени принят в качестве 
официального текста Библии в Римской Католической Церкви. С него было 
сделано множество других переводов, в том числе и на  основные 
европейские языки. 

Во II веке был начат перевод Библии на сирийский язык, диалект 
арамейского (то есть языка, на котором говорил сам И. Христос). Несмотря 
на то, что древнесирийский язык перестал уже быть разговорным, перевод 
Библии, сделанный в IV веке и известный под названием «Пешито», 
продолжает использоваться при богослужении в Сирии, Иране, Индии и др. 
странах.  

В Египте официальным церковным языком был греческий, но, с 
проникновением христианства в южные районы страны, появилась 
необходимость в египетском (коптском) переводе. Этот перевод был начат в 
III веке. Коптская Библия и в настоящее время используется при 
богослужении. 

2.3. Перевод на русский язык (Синодальный перевод). 
В IX ст. текст Библии был переведен на славянский язык. Этот перевод 

осуществили «просветители» славян братья Кирилл и Мефодий. Свой 
перевод Библии на славянский язык они сделали с помощью изобретенной 
ими славянской азбуки. Язык этой Библии стали называть церковно-
славянским. В 1582 г. в имении князя Константина Острожского была 
напечатана полная церковно-славянская Библия, которая получили название 
«Острожская Библия».  

По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана, тщательно 
исправленная церковно-славянская Библия, так называемая 
«Елизаветинская», текст которой был сверен с древним греческим 



переводом, Септуагинтой. Елизаветинская Библия, почти без изменений до 
сих пор используется в богослужении Русской Православной Церкви. 

Большой вклад в перевод Библии с церковно-славянского языка на 
русский язык внесло Российское Библейское общество. Над переводом 
трудились профессора Петербургской, Московской и Киевской Духовных 
Академий. Был переведен Новый Завет и отдельные части Ветхого Завета 
(Пятикнижие, книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, Псалтырь). В 1818 г. из 
печати впервые вышел Новый Завет на русском языке. 

В 1826 г. деятельность Российского Библейского общества была 
запрещена указом Императора Николая I. Библейское общество было 
закрыто, но дело перевода Св. Писания на русский язык не было прекращено.  

После различных дискуссий в синодальных кругах победило 
предложение Московского Митрополита Филарета (Дроздова) приступить к 
переводу Писания на русский язык. При этом учитывалась ранее 
проведенная филологическая работа по переводу текстов Ветхого и Нового 
Заветов. 

В 1876 году вышел полный текст перевода Библии на русский язык. 
Этот перевод известный как «Синодальный», он является  и сейчас 
единственным общепризнанным переводом Священного Писания на русский 
язык. 

Кроме «Синодального» перевода Библии были предприняты и другие 
переводы частных лиц, среди них наиболее известны, перевод К.П. 
Победоносцева – обер-прокурора Св. Синода к. XIX – нач. XX века, но этот 
перевод был менее удачен и не получил распространения. Предпринимали 
попытки переводов и некоторые русские писатели - Василий Жуковский и 
Лев Толстой. 

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг. также решил 
приступить к переводу Писания, но осуществить эти замыслы помешали 
революционные события и гражданская война в стране. 

Известен так называемый «парижско-брюссельский перевод», или 
перевод епископа Кассиана (Безобразова). После войны в Париже возник 
переводческий коллектив, который возглавил епископ Кассиан. В этот 
коллектив входили не только православные, но и протестанты. В своем 
переводе они попытались максимально приблизиться к современному 
разговорному языку. Были предприняты попытки перевода Св. Писания на 
украинский язык. 

Ветхий и Новый Завет переводились украинскими писателями П. 
Кулишом, И. Нечуй-Левицким и И. Пулюем. В 1882 г. был переведен Ветхий 
Завет, а в 1903 г. Новый Завет. 

3. Значение Библии. 
Библия – книга совершено исключительная и неисчерпаемая в духовно-

интеллектуальном плане. Книга, в которой по мнению исследователей, «все 
сказано как о Боге, так и о  человеке». 



По христианскому вероучению она содержит в себе знания 
религиозного порядка, «богооткровенную истину», в которой наша 
умственная деятельность находит себе пищу для размышлений. 

Многие представители культуры и искусства видели в ней источник 
своего творческого вдохновения. Она легла в основу европейского искусства. 

Без нее ни Микеланджело, ни Рембрандт, ни Греко не были бы теми, 
чьими произведениями мы сегодня восхищаемся. На этой же основе 
зиждется творчество Шекспира, Расина, Данте и Достоевского. Библия на 
протяжении веков оставила далеко позади все остальные печатные книги, 
была и остается самой читаемой книгой в мире. 

Учитывая все печатные издания Библии, можно заключить, что общий 
тираж ее достигает почти миллиарда экземпляров. В переводе она 
существует почти на семистах языках и диалектах. Библию можно читать на 
языке эскимосов и уолоф (Сенегал), на фламандском и бретонском языках. 
Библия разрешает самые сложные вопросы в нашей жизни помогает 
сформировать жизненные ценности, учит ценить и уважать каждого 
человека. Она находится в центре человеческой культуры. 

Человек находит в ней ту атмосферу, где он сможет приобщиться к 
возвышенному и вечному, приобрести настоящее духовное сокровище. Для 
культуры человечества Библия, прежде всего, ценна как важнейший 
источник знаний о древности, как документ имеющий большое значение для 
исторической науки. Это энциклопедическая летопись жизни мировых 
народов, а следовательно, один из самых глубоких корней современной 
культуры. Именно в этом смысле следует понимать высказывание 
выдающегося ученого академика Д.С. Лихачева: «Библия – это код 
культуры». Подобно генетическому коду, она содержит в себе, то 
наследуемое от предков начало, которое определяло многие черты 
прошедших тысячелетий, как и сам образ жизни, и стиль мышления большей 
половины человечества «христианского мира», определяло прошлое и 
прочно вошло в настоящее. 
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