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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Важность рассматриваемой проблематики определяется двумя причинами. 

С одной стороны, это исторически сложившаяся многоконфессиональность рос-

сийского общества, характеризующаяся мирным сосуществованием и толерант-

ным взаимодействием представителей различных культур. В первую очередь, 

речь идет о четырех религиозных культурах, традиционно определяющих рели-

гиозное своеобразие российского общества: православное христианство, суннит-

ский ислам, ламаистский буддизм и ортодоксальный иудаизм. С другой стороны, 

современная ситуация в культуре, характеризующаяся возрастанием интереса к 

религиозному опыту, духовным поиском и ростом популярности религии в куль-

туре, названная Ю. Хабермасом «постсекулярным состоянием общества». 

В пособии в наглядной форме представлены основные этапы развития ре-

лигиозного сознания человечества: ранние, национальные и мировые религии. 

Уделено внимание феномену нетрадиционных культов. Основное внимание уде-

лено мировым религиям, приверженцы которых составляют более половины со-

временного человечества. 

Учебное наглядное пособие состоит из одиннадцати разделов. 

Каждый из разделов имеет самостоятельную ценность для подготовки к 

занятиям или повторения учебного материала при подготовке к зачету, а также 

может быть использован в комплексе с другими источниками как вариант 

наглядного и компактного отображения информации. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 

Схема 1.1 

Предмет религиоведения как науки 
 

ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ 
   

  закономерности возникновения, изменения, развития и функ-

ционирования религии  
   

  
качественные, сущностные характеристики религии 

 
   

  строение и различные компоненты религии 

(с учетом особенностей различных религий)  
   

  многообразные феномены религии в истории общества (син-

хронно и диахронно)  
   

  взаимосвязь и взаимовлияние религии  

и других областей культуры  
   

  
история религиоведения как науки 

 
 

Схема 1.2 

Основные разделы религиоведения [20, с изм., с. 6-7] 
 

история  

религии 

 возникновение религии и основных религиозных прояв-

лений, этапы и закономерности их развития  
    

философия  

религии 

 сущность и природа религии, ее основные идеи и прин-

ципы (как устроены мир и человек)  
    

психология  

религии 

 психологические основания и источники религии, осо-

бенности психики религиозных людей (потребности, мо-

тивы, эмоции и настроения, религиозный опыт), психоло-

гические факторы функционирования религии 
 

    

социология  

религии 

 возникновение, функционирование и развитие религии 

как части общества, ее компоненты и структура; влияние 

на сферы общественной жизни и обратное воздействие  
    

учение о сво-

бодомыслии 

 изучение сущности, исторических закономерностей и 

конкретных форм проявления вне- и антирелигиозного 

понимания мира 
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Схема 1.3 

Виды определений религии (по цели исследования) 

 

ВИДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЛИГИИ  

(по цели исследования) 

      
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

(«что ЕСТЬ религия?») 

  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

(«что ДЕЛАЕТ религия?») 

 
Схема 1.4 

Виды определений религии (по отношению к религиозному опыту) 

 

ВИДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЛИГИИ  

(по отношению к религиозному опыту) 

      
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

(КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ) –  

с позиций определенного религиоз-

ного мировоззрения 

  СВЕТСКИЕ  

(ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ) –  

вне связи с религиозным мировоз-

зрением 

 
Схема 1.5 

Сущностные признаки религии (по И.Н. Яблокову) 

 

СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕЛИГИИ (по И.Н. Яблокову) 

   
  признание существования духовного Абсолюта (Бог, боги, без-

личная духовная сила), существенным образом влияющего      

на мир 
 

   

  
акцент на духовном начале человека и его посмертной судьбе 

 

   

  человек как духовное существо способен общаться с духовным 

Абсолютом  

   

  необходимость осмысленных и четко фиксированных действий 

для общения с Абсолютом (культ)  

 



7 

Схема 1.6 

Подходы к происхождению религии 
 

ПОДХОДЫ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ РЕЛИГИИ 
      

ВЕЧНОСТЬ РЕЛИГИИ 

(конфессиональный подход) 

  ИСТОРИЧЕСКОЕ  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

(внеконфессиональный подход; не-

которые варианты протестантской 

теологии) 
 

Схема 1.7 

Факторы возникновения религии 
 

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИИ 
      

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ  

ПОДХОД 

(первичность материальных факто-

ров – экономическо-

производственных, природных) 

  ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ  

ПОДХОД 

(первичность идеальных факторов 

– индивидуального, общественного 

или абсолютного сознания) 
 

Схема 1.8 

Детерминанты религии [20, с. 38-49] 
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕЛИГИИ (по И.Н. Яблокову) 
   

  СОЦИУМНЫЕ ОСНОВЫ –  

отношения в материальной сфере (общества с природой и лю-

дей между собой) и производные от них отношения в духовной 

(политические, правовые, государственные, нравственные и 

др.), господствующие над человеком и порождающие отчужде-

ние от общества и самого себя 

 

   

  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ –  

состояния, процессы и механизмы общественной, групповой и 

индивидуальной психологии, порождающие возможность воз-

никновения и усвоения религии 

 

   

  ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ –  

особенности познавательной деятельности, которые делают 

возможным возникновение религиозных представлений (разде-

ление чувственного и рационального познания; потенциальная 

безграничность познания при ограниченности возможностей 

человека и общества в конкретный период) 

 



8 

Схема 1.9 

Типология религий 

(по времени возникновения и широте распространения) 
 

Название Синонимы Широта распространения 

Ранние родоплеменные 

первобытные 

религии родовых групп (кланов) 

и племен 

Национальные народностно-

национальные 

этнические 

религии отдельных народов,       

в том числе и имеющих соб-

ственную государственность 

Мировые универсальные наднациоанальное (всемирное) 

распространение 
 

Схема 1.10 

Структура развитой религии [20, с. 49-60] 
 

 СТРУКТУРА РАЗВИТОЙ РЕЛИГИИ 

(по И.Н. Яблокову) 

 

    

1. РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ –  

основанная на религиозной вере картина мира, система ценностей, образов и 

символов; фиксируется в священных текстах и живой практике религии 
  

2. РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  

подразделяется на культовую и внекультовую (разработка, систематизация и 

интерпретация догматов; производство средств религиозного культа,        

миссионерская деятельность, преподавание, управленческая деятельность 

в церкви, пропаганда религии); нерелигиозная деятельность осуществляется 

в нерелигиозных сферах (экономическая, производственная, профессиональ-

ная, политическая, государственная, художественная, научная), хотя может 

иметь религиозную окраску 
  

3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ –  

отношения с высшими силами и между верующими (со священнослужителями 

и между собой); опосредуются предметными, социальными (человек,          

религиозная группа) и духовными средствами (религиозные образы, язык) 
  

4. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  

по масштабу, времени существования, характеру членства и вовлеченности в 

общественную жизнь подразделяются на церкви и секты; выделяют            

промежуточный вариант – деноминация (подобно церкви, достаточно        

многочисленны, существуют продолжительное время, вовлечены в             

общественную жизнь, но, подобно сектам, ведут активную деятельность 

по привлечению неофитов в свои ряды) 
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Схема 1.11 

Особенности религиозного культа 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТА 

I. Содержание определяется религиозными представлениями, 

идеями, догматами 

II. Предмет объекты и силы, осознаваемые в форме  

религиозных обрядов 

III. Субъект религиозная группа или верующий индивид 

IV. Средства культа здания, религиозное искусство, культовые      

предметы 

V. Способы культовой 

деятельности 

определяются содержанием религиозных верований 

VI. Результаты  

культовой деятельности 

удовлетворение религиозных потребностей 

 

Схема 1.12 

Функции религии [20, с. 67-69] 

 

ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ (по И.Н. Яблокову) 
   

  1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ –  

создает систему представлений о мире и месте человека в нем  
   

  2. КОМПЕНСАТОРНАЯ –  

восполняет ограниченность, зависимость и бессилие людей  
   

  3. КОММУНИКАТИВНАЯ –  

организует общение (с духовным Абсолютом и людьми)  
   

  4. РЕГУЛЯТИВНАЯ –  

управление сознанием и поведением людей и групп  
   

  5. ИНТЕГРИРУЮЩЕ-ДЕЗИНТЕГРИРУЮЩАЯ –  

объединяет и разъединяет пространство на основе религии  
   

  6. КУЛЬТУРОТРАНСЛИРУЮЩАЯ –  

развитие и сохранение культуры (письменность, книгопечатание, 

искусство, религиозная традиция) 
 

   

  7. ЛЕГИТИМИРУЮЩЕ-РАЗЛЕГИТИМИРУЮЩАЯ –  

оценивает социальный порядок; меняет или сохраняет его   
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РАЗДЕЛ 2. РАННИЕ РЕЛИГИИ 
Схема 2.1 

Фетишизм: краткая характеристика [12, с. 80-83] 
 

сущность  

религии 

 Вера в особую силу неодушевленных предметов и покло-

нение им  
    

сущность  

фетиша 

 В ранних формах фетишизма фетиш наделяется безлич-

ностной одушевленностью (аниматизм), в поздних – лич-

ностной (анимизм). В последнем случае фетишизм сбли-

жается с другой ранней религией – анимизмом 

 

    

виды фетишей 

 – небольшие предметы, которые понравились или «по-

могли» человеку; 

– части природных объектов (камень горы, кора дерева, 

перья, череп птицы, зубы, когти, высушенная лапа       

животного и т.п.); 

– крупные природные объекты, непригодные для пере-

носки (большой камень, гора, дерево, река и т.п.); 

– рисунок или татуировка на теле; 

– составные фетиши (из нескольких объектов или частей 

объектов) 

 

    

культ 

 Фетиш может быть личным (носили с собой) или обще-

племенным (особое, известное каждому члену племени 

место). Основа культа – забота о фетише как о живом че-

ловеке (кормление, уход, построение жилища). К фетишу 

обращаются с просьбами по формуле «ты – мне, я – тебе», 

но иногда без особого почтения (могли ругать его, бить, 

забивать гвозди). Не оправдавший надежд фетиш выбра-

сывают и заменяют новым; в развитых формах строится 

«дом фетишей» (страны Африки), где хранятся все фети-

ши данного племени 

 

    

влияние на ре-

лигиозное раз-

витие 

 1) входят в «народную религиозность» национальных или 

мировых религий как пережиток (например, вера в силу 

больших камней у хакасов, которые приняли христиан-

ство);  

2) в переосмысленной форме существуют в официальном 

культе национальных или мировых религий (например, 

камень как «дом божества» в индуизме; священный ка-

мень Кааба в мусульманской Мекке; почитание мощей 

святых в буддизме, христианстве и некоторых регионах 

распространения ислама);  

3) вера в силу талисманов и амулетов 
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Схема 2.2 

Тотемизм: краткая характеристика [12, с. 83-89] 
 

сущность  

религии 

 Вера в сверхъестественную связь, общность с тотемным  

первопредком (животным и реже – растением), который 

поддерживает человека или группу  
    

сущность 

тотема 

 Тотем – это не животное или растение как таковое, а   

присущая ему безличная духовная сила, общая с челове-

ком и его группой; поколения сменяют одно другое, а 

безличная духовная сила остается 
 

    

происхождение 

тотемизма 

 «Избирательный интерес человека к ограниченному 

набору животных и растений» (Б. Малиновский) как 

наивная форма признания значения промысловых живот-

ных или растений для выживания человека и группы  

    

культ 

 Цель – получение заступничества тотема. Способы:  

1) запреты (табу) на употребление тотемного организма в 

пищу или нанесение ему вреда;  

2) ритуальное употребление тотема в определенное время 

(медвежий культ у айнов, обряд «размножения еды» у 

аборигенов Австралии);  

3) обряды уподобления тотему (одевание в шкуру живот-

ного, соответствующая раскраска тела и прическа);  

4) регулярное произнесение имени тотема;  

5) почитание изображений тотема – фигурки, идолы, ри-

сунки (например, чуринги у аборигенов Австралии) 

 

    

социальные 

функции  

тотемизма  

 1) личностная идентификация;  

2) социальная дифференциация племени на экзогамные 

группы (запрещены браки внутри общности, поскольку 

они «родственники»); 

3 регулирование промысла животных и растений, под-

держание экологического равновесия; 

4) мобилизация группы в сложных ситуациях 

 

    

влияние на  

религиозное 

развитие 

 После распада первобытнообщинного строя данный тип 

верований исчезает в результате антропоморфизации 

культов природы и живых организмов. Однако элементы 

данной религии все же сохранились: 

1) священные животные (например, корова в индуизме); 

2) образы полулюдей-полуживотных и говорящих расте-

ний в религиозной мифологии 
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Схема 2.3 

Анимизм: краткая характеристика [12, с. 90-98; 23, с. 58-65] 
 

сущность  

религии 

 Вера в существование души и духов как «двойников»  

человека, животных, растений и явлений природы  
    

происхождение 

анимистических 

представлений 

 Согласно Э. Тайлору, исходной точкой возникновения 

анимизма являются вопросы о различии живого и     

мертвого, спящего и бодрствующего человека, а также о 

природе сновидений. Душа понимается «…как ожив-

ляющая, отделимая и бессмертная сущность, как причина 

индивидуального существования». Потом представления 

об одушевленности мира переносятся на окружающий 

мир. Формируется вера в переселение душ. Как заключи-

тельный этап, возникает полидемонизм – представление 

о всеобщей одушевленности мира 

 

    

особенности 

культа 

 Универсальный культ в анимизме не сложился. Но      

понятие «анимизм» используется как собирательное для 

ряда культовых практик:  

1) погребальный культ; 

2) культ предков; 

3) обряды инициации (посвящения «во взрослую жизнь») 

 

    

погребальный 

культ 

 Эмоциональная основа его возникновения – любовь к 

умершему и страх перед трупом. В древних анимистиче-

ских верованиях иное понимание границ жизни и смерти: 

человек мог считаться уже умершим незадолго до        

биологической смерти, а мертвые считались живыми, но 

в особенной форме. Часто присутствует страх, что      

умерший, особенно недавно, может навредить  

 

    

культ предков 
 Мертвые могут и помогать живым. Для этого их        

необходимо постоянно задабривать  
    

обряды  

инициации 

 «Посвящение во взрослую жизнь» предполагает          

претерпевание страданий, в результате которых возникает 

новая личность. Неслучайно, что по итогам инициации 

юноша или девушка получает новое имя 
 

    

влияние на  

религиозное 

развитие 

 По оценке Э.Б. Тайлора, анимизм есть минимум религии. 

И хотя современные религиоведы оспаривают данный 

тезис, но вера в наличие души, ее бессмертие, в духов-

ный Абсолют-личность, погребальный культ и культ 

предков являются анимистическими по своей сути 
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Схема 2.4 

Магия: краткая характеристика [12, с. 99-107] 
 

сущность религии 

 Магия, или колдовство, – обряды и действия, основан-

ные на вере в возможность сверхъестественного воз-

действия на мир 
 

    

теории  

происхождения 

магии 

 – теория «ассоциации идей» (Дж. Фрейзер) – магиче-

ское действие основано на двух законах: подобия     

(подобное производит подобное) и заражения (контак-

тировавшие объекты сохраняют связь и после прекра-

щения контакта); 

– психологическая теория (Б. Малиновский) – сильное 

стремление к чему-либо порождает замещающее,   

имитативное действие (магию); 

– деятельностная теория (С.А. Токарев) – вместо целе-

сообразного действия появляется то же действие, но с 

прибавлением магических представлений; возникающая 

вера в силу обряда формирует магию 

 

    

сфера действия 

магии 

 Согласно Б. Малиновскому, «мы находим магию там, 

где есть место случайности, эмоциональной игре 

надежды и страха. Мы не находим магии там, где все 

ясно, надежно и хорошо контролируется рациональ-

ными навыками и технологическими процессами» 

 

    

агрессивная магия  

 Агрессивная магия, или магия непосредственного     

действия, существует в двух видах: 

– контактная магия – воздействие осуществляется либо 

на сам объект, либо на его часть (прядь волос, лоскут 

одежды);  

– имитативная магия – воздействие осуществляется на 

заменитель или копию объекта  

 

    

профилактическая 

магия 

 Два вида:  

– отгоняющая магия – не позволяет вредоносной магии 

воздействовать на объект (прячет или отгоняет); 

– очищающая магия – рассеивание уже состоявшегося 

воздействия (омовение, окуривание) 

 

    

влияние на  

религиозное  

развитие 

 Магические практики в качестве пережитка входят во 

все мировые религии; в ряде национальных религий – 

очень сильная магическая традиция (загробная магия 

Древнего Египта, халдейская магия в Месопотамии) 
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Схема 2.5 

Шаманизм: краткая характеристика [12, с. 107-113; 20, с. 82-90] 
 

сущность  

религии 

 комплекс обрядов и ритуалов, связанный с верой в 

сверхъестественные способности и возможности шаманов; 

«шаманизм – это техника экстаза» (М. Элиаде) 
 

    

картина  

мироздания  

в шаманизме 

 Мир в шаманизме является трехчастным: верхний,   

небесный (населен духами и богами), средний (населен 

людьми) и нижний, подземный (населен духами).      

Единство мира обеспечивается мировым древом или     

мировой горой. В шаманской картине мироздания        

существует бог-творец. Мир проницаем: из любой его 

точки можно попасть в любое место 

 

    

функции  

шамана 

 Шаман не является богом или духом; он избран духами 

для служения. Его функция – защита рода через общение 

с миром духов, его место в мире – граница, а сам он – 

маргинал, способный перемещаться между мирами.     

Выполняет функции целителя, прорицателя и просто 

мудрого советчика 

 

    

инициация 

шамана 

 Шаман не является священником, назначаемым (рукопо-

лагаемым) на служение. Его призывают духи, которые 

дают ему «лицензию» (количество бубнов, которые он 

может использовать). Перед началом служения он проходит 

«пересозидания» в мире духов, когда его тело собирается 

заново 

 

    

ритуальное  

облачение  

шамана 

 Важный элемент в ритуальной деятельности шамана – его 

ритуальный костюм. Он щедро украшен изображениями 

духов и подвесками. Вес костюма может достигать         

10-15 кг. Обязательный элемент облачения – музыкаль-

ный инструмент (как правило, бубен), который помогает 

шаману войти в измененное состояние сознания 

 

    

камлание 

 Главный обряд, который совершает шаман, – камлание, 

или путешествие в мир духов. Экстатический танец под 

удары бубна вокруг костра сопровождается инсцениров-

ками общения с богами и духами. Маршрут путешествия 

шамана хорошо известен зрителям 

 

    

влияние  

на религиозное 

развитие 

 Шаманистские представления входят в религиозные  

практики национальных и мировых религий на территориях, 

где он был исторически распространен (китайский дао-

сизм, тибетский буддизм) 
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РАЗДЕЛ 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ 
Схема 3.1 

Хронология Древнего Египта 

 

Додинастический 

период 

 
5500–3100 гг. до н.э. 

 

    

Династический 

период 

 
3120–332 гг. до н.э. 

 

    

Эллинистический 

период 

 
332–30 до н.э.  

 

 

Схема 3.2 

Периодизация истории Древнего Египта (династический период) [5] 

 

Раннее царство 
 I–II династии  

(XXXI – XXIX вв. до н.э.)  

    

Древнее царство 
 III–VIII династии  

(XXVIII – начало XXII вв. до н.э.)  

    

I переходный  

период 

 IX – начало XI династии  

(XXII – XXI вв. до н.э.)  

    

Среднее царство 
 XI–XIII династии  

(конец XXI – XVIII вв. до н.э.)  

    

II переходный  

период 

 XIV–XVII династии  

(конец XVIII – начало XVI вв. до н.э.)  

    

Новое царство 
 XVIII–XX династии  

(XVI – начало XI вв. до н.э.)  

    

Позднее время 
 XXI–XXX династии  

(XI в. – 332 до н.э.)  
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Схема 3.3 

Религия Древнего Египта: краткая характеристика [14] 
 

священные 

тексты 

 Три этапа эволюции религиозного сознания: 

– «Тексты пирамид» (период Древнего Царства);  

– «Тексты саркофагов» (период Среднего царства);  

– «Книга мертвых» (сборник текстов Нового царства до 

конца истории Древнего Египта) 

 

    

божества,  

пантеон 

 Боги – свыше 1500 – разделяются на местные (номовые) и 

общеегипетские (божества столиц). Боги в основном     

зооантропоморфные, но некоторые обретают человече-

ский облик (Атон, Осирис, Исида, Птах). Роли богов     

часто размыты, изменчив и их внешний облик. Верховные 

божества меняются в зависимости от эпохи (Гор в Древ-

нем царстве, Ра (Амон-Ра) – со Среднего царства). Царь 

Египта – фараон – считался божеством 

 

    

места  

богослужения 

 Богослужение – в храмах, посвященных конкретным     

богам. Археологические данные о храмах есть начиная с 

XVIII династии. Храмы имели прямоугольный план и 

разделялись на три части: внутренний двор, колоннада и 

молельная комната, освещенная искусственным светом. 

Снаружи храма находились многометровые обелиски 

 

    

служители 

культа 

 У каждого божества – свой клир во главе с верховным 

жрецом, назначаемым фараоном. Жрецы от имени фарао-

на (верховный жрец) отправляли культ. Имели собствен-

ную иерархию. Носили белую одежду из льна и белые 

сандалии, брили волосы на голове и теле 

 

    

праздники 

 – в храме в соответствующие дни разыгрывались мифоло-

гические сюжеты, связанные с божеством; 

– праздник хеб-сед (обновления сил правителя) – на 30-й 

год правления фараона и далее каждые три года 
 

    

погребальный 

культ и  

посмертное 

существование 

 В додинастический период практикуется расчленение и 

сожжение трупов. С Древнего царства начинается муми-

фикация тела как дома «ка» – мистического двойника    

человека. Загробный мир – Сехет-Аару, где человек про-

живает ту же жизнь, что в мире живых 

 

    

влияние на 

другие религии 

 В эллинистический период популярен культ Исиды. 

Впервые появляются монотеизм, представления о        

воскрешении мертвых и бессмертии, о единосущности 

бога в трех лицах, о творении мира богом через слово 
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Схема 3.4 

Гелиопольская девятка (эннеада) богов  
 

 ГЕЛИОПОЛЬСКАЯ ДЕВЯТКА (ЭННЕАДА) БОГОВ  
    

АТУМ (АТУМ-РА) –  

Атум – бог-демиург (творец); появляется из первозданных вод хаоса Нуна; 

позднее был отождествлен с богом Ра как его сущность и бог вечернего,  

заходящего Солнца (Атум-Ра или Ра-Атум); прародитель девятки богов:  

породил Шу (выплюнул изо рта) и Тефнут (изрыгнул изо рта) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ: человек с двойной короной на голове 

ЖИВОТНОЕ: кобра, скарабей 
  

ШУ –  

бог воздуха и солнечных лучей,  

брат и муж Тефнут 

ЖИВОТНОЕ: лев 

 ТЕФНУТ –  

богиня влажности и плодородия, 

сестра и жена Шу 

ЖИВОТНОЕ: львица 
  

ГЕБ –  

бог земли; сын Шу и Тефнут,  

муж Нут; отец Сета и Нефтиды, 

Осириса и Исиды; божественный 

правитель Египта и покровитель 

царства мертвых 

ИЗОБРАЖЕНИЕ: человек в короне 

Верхнего или Нижнего Египта 

ЖИВОТНОЕ: гусь 

 НУТ –  

богиня воздуха; дочь Шу и Тефнут, 

жена Геба; мать Сета и Нефтиды, 

Осириса и Исиды;  

ИЗОБРАЖЕНИЕ: женщина  

с изогнутым в виде небесного свода 

телом, с непомерно длинными 

руками и ногами 

ЖИВОТНОЕ: корова 
  

ОСИРИС –  

бог плодородия и загробного мира, 

старший сын Геба и Нут;  

брат-близнец и муж Исиды,  

старший брат Нефтиды и Сета;  

судья в царстве мертвых 

ИЗОБРАЖЕНИЕ: зеленокожая  

мумия с символами царской власти 

 ИСИДА –  

богиня женственности и материнства, 

старшая дочь Геба и Нут; сестра-

близнец и супруга Осириса,  

старшая сестра Нефтиды и Сета; 

мать Гора (от Осириса) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ: женщина  

с троном на голове 

ЖИВОТНОЕ: корова 
  

СЕТ –  

бог песчаных бурь, войны, смерти и 

мужской силы, младший сын Геба и 

Нут; брат Нефтиды, Исиды и  

Осириса; великий защитник Ра,  

покровитель царской власти;  

позднее демонизирован 

ЖИВОТНОЕ: осел  

 НЕФТИДА –  

богиня рождения, смерти  

и сексуальности; младшая дочь Геба 

и Нут; сестра Сета, Исиды и  

Осириса; мать Анубиса (от Осириса); 

защитница умерших 

ЖИВОТНОЕ: соколица 
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Схема 3.5 

Две цивилизации Месопотамии (Междуречья) 
 

ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ МЕСОПОТАМИИ  

(МЕЖДУРЕЧЬЯ) 
      

ШУМЕРО-АККАДСКАЯ  

(V – конец III тыс. до н.э.) 

  ВАВИЛОНСКАЯ 

(начало II тыс. до н.э.) 
 

Схема 3.6 

Три космических божества Шумера 
 

ТРИ КОСМИЧЕСКИХ БОЖЕСТВА ШУМЕРА 
      

АНУ –  

бог неба, хранитель 

высших законов  

мироздания 

 ЭНЛИЛЬ –  

грозный бог обитаемого 

мира, покровитель 

земной власти и  

естественного порядка, 

победитель водного 

чудовища Тиамат 

 ЭНКИ (ЭА) –  

добрый бог подземных 

вод, создатель и 

покровитель  

человечества,  

хранитель искусств, 

медицины и магии 
 

Схема 3.7 

Божества шумерского пантеона 
 

Син 
 бог Луны и первой половины суток;  

символ – полумесяц  
    

Ша́маш 
 бог Солнца и второй половины суток;  

символ – солнечный диск  
    

Таммуз 

(Думузи) 

 бог весеннего Солнца; умирающее  

и воскресающее божество плодородия  
    

Иштар 
 богиня растительности и плодородия;  

богиня порядка; планета – Венера   
    

Нергал 
 покровитель страны мертвых; бог войны,  

болезней и внезапной смерти; планета – Марс   
    

Нинурта 
 

бог удачной войны; планета – Сатурн  
 

    

Мардук 
 верховный бог (с XVIII в. до н.э.), Ану и Энлиль 

уступили ему свою власть; планета – Юпитер  
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Схема 3.8 

Религия Древнего Вавилона: краткая характеристика (составлено по: [25]) 
 

священные 

тексты 

 «Поэма семи таблиц», где описывается возвышение бога 

Мардука в результате победы над праматерью Тиамат  
    

божества,  

пантеон 

 Старшие боги признают власть Мардука, сына бога Эа, 

который из разрубленного пополам тела поверженной 

Тиамат создает небо и землю. На небе он поселяет косми-

ческие божества – Ану, Энлиля и Эа. Большое значение 

имел культ местных божеств, отождествленных с небес-

ными светилами: Син (Луна), Шамаш (Солнце), Иштар 

(Венера), Набу (Меркурий), Нергал (Марс), Нинурта     

(Сатурн). Присутствует сильная вера в демонические   

существа 

 

    

особенности 

культа 

 Культ связан с годовым циклом и подразделяется на    

царский, жреческий и народный. Развит культ умерших 

царей и царской власти. Божествам посвящались храмы. 

Главный храм Вавилона – Эсагила – посвящен Мардуку. 

Жертвоприношения – обязанность человека перед         

богами. Строились храмовые башни – зиккураты: ступен-

чатые пирамиды с семью уровнями (семь планет) и без 

внутреннего интерьера. Развиты астрология и магия.     

Последняя считалась самой сильной в мире (халдейская). 

Практика гаданий и экзорцизма (изгнания темных сил) 

 

    

служители 

культа 

 Служители культа были очень разнообразны и имели 

сложную иерархию. Среди храмовых служителей были и 

женщины. Будущий жрец должен быть здоров и лишен 

физических недостатков 
 

    

праздники 

 – Акиту (день весеннего равноденствия, праздник Нового 

года) – главный праздник, многодневный; 

– праздники смерти и воскресения Таммуза с театраль-

ными постановками (мистериями) 
 

    

погребальный 

культ и  

посмертное 

существование 

 умерших хоронили в подземных камерах, снабжали всем 

необходимым, а потом постоянно кормили дарами; жизнь 

в стране мертвых была подобна земной жизни; бессмертие 

возможно лишь в памяти потомков 
 

    

влияние на 

другие религии 

 сакральный характер числа семь (семь планет и соответ-

ствующих им божеств); миф о всемирном потопе; миф о 

казненном и воскресшем Мардуке; демонология повлияла 

на современный сатанизм 
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Схема 3.9 

Конфуцианство: краткая характеристика 
 

священные  

тексты 

 «Пятикнижие», включающее наиболее древние тексты, и 

«Четверокнижие», в которое входит «Лунь Юй»  
    

вероучение,  

божества,  

пантеон 

 Вероучение определяется философией конфуцианства и 

неоконфуцианства. Верховное божество – безличное и 

добродетельное Небо. Конфуция возможно рассматри-

вать как пророка этого божества. Философа интересует 

две проблемы: обеспечение порядка в стране и человек, 

способный это осуществить. В качестве средства пред-

лагается следование древним традициям, а человек, 

способный это реализовать, – благородный человек 

(цзюнь цзы) 

 

    

особенности 

культа 

 Конфуций включает три культовых элемента древности: 

культ умерших предков; культ земли; почитание перво-

предка Шан-ди, которого позднее отождествили с Не-

бом. Вскоре после смерти недалеко от могилы Конфу-

ция в Цюйфу воздвигнут храм. Начиная с эпохи Хань 

(II в. до н.э.) формируется культ Конфуция. С 555 г. 

храмы Конфуцию воздвигаются по всему Китаю.        

Однако Конфуций почитается как великий человек, 

нежели бог. Культовые действия осуществляют не    

жрецы, а чиновники и император – сын Неба 

 

    

этические  

ценности 

 К главным добродетелям («пяти постоянствам») благо-

родного человека относятся: жэнь («гуманность», «чело-

веколюбие»), и («справедливость»), чжи («разумность»), 

ли («ритуал»), синь («искренность») 
 

    

погребальный 

культ и  

посмертное  

существование 

 В конфуцианстве очень развит культ предков, который 

является проявлением сыновней почтительности (сяо). 

Конфуцианство сдержанно относится к проблеме         

посмертного существования. Признается необходимость 

принесения жертв умершим предкам их сыновьями 

 

    

влияние на  

другие религии 

 В Китае конфуцианство входит в тройку «великих     

учений» (наряду с буддизмом и даосизмом), которые   

исторически взаимно влияли друг на друга 
 

    

распространение 

в современном 

мире 

 Китай и китайская диаспора в разных странах мира, где 

оно выполняет роль неофициальной идеологии и         

источника традиционного образа жизни китайцев в     

социально-семейных отношениях 
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Схема 3.10 

Даосизм: краткая характеристика [12, с. 170-180] 
 

священные  

тексты 

 «Дао цзан» («Сокровищница Дао»), включающая 1488 

произведений в 7500 томов  
    

вероучение,  

божества, 

пантеон 

 Вероучение даосизма опирается на три понятия: 

– дао – безличная основа и закон мироздания; 

– дэ – благая сила, взращивающая порожденное Дао; 

– у-вэй (недеяние) – спонтанная активность человека, 

соответствующая Дао. 

Дао подразделяется на «прежденебесное» (до возникно-

вения мира) и «посленебесное» (после возникновения 

мира), что соответствует разделению большого пантеона 

божеств даосизма 

 

    

особенности 

культа 

 Главная цель даосизма – «жить долго, не умирая», т.е. 

достижение бессмертия. Для этого используют три 

группы средств: регулирование тела; регулирование   

дыхания; «регулирование сердца». Даосская алхимия 

стремится найти средства бессмертия («внешние» и 

«внутренние»). Главные богослужения осуществляют 

высшие жрецы («черноголовые»), а частные ритуалы – 

низшие служители («красноголовые») 

 

    

этические  

ценности 

 Идеальная личность – совершенномудрый (шэн жэнь), 

обладающий любовью к ближнему  
    

погребальный 

культ и  

посмертное  

существование 

 У человека 10 душ: три высших, определяющих           

сознание, и семь – низших, определяющих жизнедея-

тельность. После смерти их связь с телом распадается. 

Высшие попадают в рай, низшие – в ад. Погребальные 

обряды совершаются в день погребения, могут повто-

ряться на 7, 21 и 49 день после смерти. Цель обрядов – 

воссоединить души 

 

    

влияние на  

другие религии 

 В Китае даосизм входит в тройку «великих учений» 

(наряду с буддизмом и конфуцианством), которые     

исторически взаимно влияли друг на друга. Относи-

тельно слабые результаты первых миссионеров в Китае 

объясняются наличием представлений о бессмертии в 

даосизме 

 

    

распространение 

в современном 

мире 

 
Китай, Тайвань и китайская диаспора в разных странах 

мира  
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Схема 3.11 

Зороастризм: краткая характеристика  
 

священные  

тексты 

 «Авеста» на авестийском языке; сохранились лишь 

фрагменты (5 «книг» и дополнительные части)  
    

вероучение,  

божества,  

пантеон 

 Сочетает два варианта веры: монистическую, в благого 

творца мира Ахура Мазду, и дуалистическую, в двух  

духов: доброго (Спента Маинью) и злого (Анхра 

Майнью, Ахриман). Эти духи выражают два направления 

духовной эволюции отдельного человека. Ахура Мазда 

сотворил шесть «бессмертных святых» 

 

    

особенности 

культа 

 Смысл культа – стремление сохранить внешнюю и   

внутреннюю чистоту. Особенность культа – поклонение 

огню, который поддерживается в храмах жрецами.     

Поэтому зороастрийцев называют «огнепоклонниками» 
 

    

этические  

ценности 

 Триада «благие мысли – благие слова – благие дела», 

которая соответствует ментальному, вербальному и     

физическому уровням человеческого существования 
 

    

погребальный 

культ и  

посмертное  

существование 

 Чтобы не осквернить чистые стихии, трупы размещают в 

«башне молчания» (дакма или астодана), где их           

обгладывают животные и птицы, а кости потом сбрасы-

вают на землю. После смерти душа проходит мост    

Чинвад (Чандвар), ведущий в рай. Для праведников он 

становится очень широким, а для грешников – острейшим 

лезвием, с которого они проваливаются в ад 

 

    

влияние на  

другие религии 

 1) зороастизм в форме митраизма получил широкое   

распространение в Римской империи; 

2) дуалистический элемент вероучения становится      

ведущим и получает дальнейшее развитие в манихействе 

(злой дух становится богом, равным благому богу),     

которое стало, наряду с гностицизмом, одним из          

соперников христианства; 

3) вероучение и культовые особенности зороастризма 

оказали влияние на вероучение ислама 

 

    

распространение 

в современном 

мире 

 Зороастризм практически вытеснен исламом, небольшие 

общины сохраняются на территории Ирана, Западной 

Индии и Пакистана, а также Таджикистана и Азербай-

джана. Их численность стремительно сокращается из-за 

отказа молодежи от традиционного образа жизни,       

связанного с религией своего народа 
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Схема 3.12 

Два этапа развития индуизма 
 

ДВА ЭТАПА РАЗВИТИЯ ИНДУИЗМА 
      

ВЕДИЗМ 

(II–I тыс. до н.э.) 

  БРАХМАНИЗМ 

(середина I тыс. до н.э.) 
 

Схема 3.13 

Два источника вероучения индуизма 
 

ДВА ИСТОЧНИКА ВЕРОУЧЕНИЯ ИНДУИЗМА 
      

ШРУТИ 

(«услышанное») 

богодухновенные тексты  

ведического комплекса 

  СМРИТИ 

(«запомненное») 

тексты, составленные людьми 

(священное предание) 
 

Схема 3.14 

Ведический комплекс (священное писание) 
 

В
Е

Д
Ы

 

(ч
ет

ы
р

е 
сб

о
р
н

и
к
а,

 и
л
и

  

са
м

х
и

ты
) 

 РИГВЕДА 

(сборник религиозных гимнов)  
  

 ЯДЖУРВЕДА 

(сборник мантр для жертвоприношений)  
  

 САМАВЕДА 

(сборник ритуальных песнопений)  
    

 АХТАРВАВЕДА 

(сборник магических формул)  

      

К
О

М
М

Е
Н

Т
А

Р
И

И
  

К
 В

Е
Д

А
М

 

 БРАХМАНЫ 

(комментарии брахманов, объясняющие религиозный ритуал)  
  

 АРАНЬЯКИ 

(букв.: «книги лесных отшельников»); описывают сложные и 

опасные ритуалы  

  

 УПАНИШАДЫ  

(букв.: «сидение у ног учителя») 

философское переосмысление религиозной практики  
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Схема 3.15 

Смрити (священное предание индуизма) 
 

СМРИТИ (СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ ИНДУИЗМА) 
   

  ДХАРМАШАСТРЫ, или юридические законы, 

18 сборников, включая «Законы Ману»  
   

  ИТИХАСЫ, или истории, сказания, 

4 книги, включая эпические поэмы «Рама́яна» и «Махабха́рата»  
   

  ПУРАНЫ, или древние былины, 

18 книг, посвященных подвигам Вишну, Кришны и Шивы  
   

  ВЕДАНГА 

6 книг, содержащие научные знания для проведения ритуала  
   

  АГАМЫ, или доктрины, 

подразделяются по направлениям: вишнуизм, шиваизм, шактизм  

 

Схема 3.16 

Верховные божества индуизма (Тримурти) 
 

ВЕРХОВНЫЕ БОЖЕСТВА ИНДУИЗМА (ТРИМУРТИ) 

едины как проявления брахмана, но выполняют разные функции 

      

ВИШНУ  

(охранитель) 

 БРАХМА  

(творец) 

 ШИВА  

(разрушитель) 

охранитель мироздания и 

защитник людей;  

ради заботы о мире при-

сылает в мир свои прояв-

ления (аватары). Среди 

них особенно выделяется 

десять  

основных, включая и гря-

дущего аватара – Калки. 

Атрибуты Вишну – чакра 

(оружие  

типа бумеранга),  

раковина, булава  

(палица), лотос или лук 

творец мира,  

его законов и первых 

трех сборников Вед; 

но богом (брахманом) 

не считается;  

культового значения 

практически не имеет 

(всего несколько  

храмов против  

десятков тысяч  

у Шивы или Вишну) 

разрушитель мирозда-

ния в конце цикла его 

развития; покровитель 

скота, плодородия и 

мужского начала.  

Атрибуты Шивы – 

третий глаз, трезубец и 

фаллос; жена или 

женское воплощение 

Шивы – Шакти –  

имеет большое  

культовое значение 

(шактизм – направление 

индуизма) 
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Схема 3.17 

Основные понятия философии индуизма 

 

брахман 
 вечное безличное духовное начало и первопричина 

мира; невыразим в словах; тождественен атману  

    

а́тман 
 вечное субъективное духовное начало, отличное  

от сознания личности; тождественен брахману  

    

сансара 
 перерождение из одного существования в другое,  

а также мир, в котором оно происходит  

    

дхарма 
 правила поведения человека в соответствии  

с его варной (долг); моральный порядок  

    

карма 
 совокупность добрых и злых поступков,  

определяющих следующее перерождение  

    

мокша 
 освобождение из круга сансары;  

конечная цель религиозной практики  

 

Схема 3.18 

Виды жрецов в индуизме 

 

 ВИДЫ ЖРЕЦОВ В ИНДУИЗМЕ  

    

жрецы крупных храмов 

  

жрецы небольших храмов (как правило, общинных) 

(пуджари) 

  

домашние жрецы 

(пурохиты) 

  

духовные советники зажиточной семьи или группы семей 

(гуру) 

  

отшельники 

(садху) 
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Схема 3.19 

Индуистский культ 

 

храмовые церемонии 

 поклонение статуям многочисленных божеств 

и принесение им обильных жертв. Божества 

«будят», обмывают и украшают их статуи, 

«кормят» два-три раза в день; верующие  

передают свои дары через жрецов  

 

 

 
 

 
 

бескровное домашнее 

жертвоприношение 

(пуджа) 

 домашний алтарь представляет собой  

специальное место (стол, полочка, этажерка, 

ниша в стене), где расположены статуи  

и священные предметы; приносится пять видов 

даров: богам – жертва в огонь, духам – еда и 

питье, оставшиеся от утренней и вечерней  

трапезы, предкам – пища, людям –  

гостеприимство, Брахме – чтение и изучение 

Вед; руководит богослужением жрец или одна 

из женщин в семье 

 

 

 

   

чтение мантр 

 мантра – короткая молитвенная формула с 

именем бога, произносимая как резкий возглас; 

действенность мантр возрастает при  

повторении (108, 300 или 1008 раз) 
 

 

 

   

паломничество 

 объектами паломничества являются известные 

храмы, горы, деревья, водоемы (например, река 

Ганг), священные города (например, Варанаси 

как «место сотворения мира») 

 

 

 
 

  

обряды жизненного 

цикла человека 

 – обряды, связанные с рождением;  

– свадебный обряд;  

– похоронные обряды 
 

 

 
 

  

исполнение обетов 
 обещания, данные богам, относительно  

культовой практики и мирской жизни  
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Схема 3.20 

Десять заповедей иудаизма (Втор. 5:6-21) 
 

 ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ИУДАИЗМА (Втор. 5:6-21)  

    

1. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома 

рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» 
  

2. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и 

что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи 

им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий  

детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий          

милость до тысячи [родов] любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» 
  

3. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит       

Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно» 
  

4. «Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе 

Господь, Бог твой. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день 

седьмой – суббота – Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, 

ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни 

осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы   

отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты. И помни, что [ты] был рабом в  

земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и 

мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день 

субботний» 
  

5. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, 

чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле,           

которую Господь, Бог твой, дает тебе» 
  

6. «Не убивай» 
  

7. «Не прелюбодействуй» 
  

8. «Не кради» 
  

9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» 
  

10. «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего,  

ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, 

что есть у ближнего твоего» 
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Схема 3.21 

Тринадцать принципов иудаизма Маймонида [по: 21, с. 144] 
 

 ТРИНАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ ИУДАИЗМА МАЙМОНИДА  

    
1. Бог – Творец и Властелин всего сущего. 

  
2. Творец – единственный и вечный. 

  
3. Творец – бестелесен. 

  

4. Творец – первопричина начала и конца мира. 

  
5. Только Творец заслуживает поклонения. 

  
6. Вера в истинность пророчеств. 

  
7. Моисей – величайший из пророков. 

  
8. Тора была дарована Моисею Богом. 

  

9. Тора – неизменна. 

  
10. Творец всеведущ. 

  
11. Творец – справедливый судья. 

  
12. Вера в приход Мессии. 

  
13. Вера в воскресение мертвых. 
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Схема 3.22 

История иудаизма [12, с. 120-123] 

 

ИСТОРИЯ ИУДАИЗМА 

   

  до X вв. до н. э. –  

«дохрамовый период»  

   

  до конца VII в. до н. э. (621 г. до н. э.) –  

культ бога Яхве (Иеговы), или «первого Храма».  

   

  VI в. до н. э. –  

период «вавилонского плена»  

   

  с конца VІ в. до н. э. (538 г.) до 70 г. н. э. –  

период «второго Храма»  

   

  с І-ІІ вв. н. э. до 1948 г. –  

период диаспоры  

 

Схема 3.23 

Три раздела Танаха – священного писания иудаизма 

 

ТРИ РАЗДЕЛА ТАНАХА –  

СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ИУДАИЗМА 

      

ЗАКОН (Тора) – 

«Пятикнижие Моисея» 
 

ПРОРОКИ (Невиим) – 

произведения  

израильских пророков 

 ПИСАНИЯ (Кетувим) – 

исторические и  

поэтические  

произведения 

 

Схема 3.24 

Два вида Талмуда – священного предания иудаизма 

 

 
ДВА ВИДА ТАЛМУДА –  

СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ ИУДАИЗМА 
 

    

     

ВАВИЛОНСКИЙ 

завершен в V в. 

более авторитетный 

 
ПАЛЕСТИНСКИЙ 

завершен в IV в. 
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Схема 3.25 

Содержание Талмуда (по времени появления) 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТАЛМУДА  

(по времени появления) 
 

    

     

МИШНА́ 

первый текст с предписаниями 

 
ГЕМАРА́ 

комментарии к Мишне 

 

Схема 3.26 

Содержание Талмуда (по законодательной силе) 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТАЛМУДА  

(по законодательной силе) 
 

    

     

ГАЛАХА́  

свод законов и ритуальных правил 

 АГАДА́  

легенды, притчи, юридические 

казусы и т.п. 
 

Схема 3.27 

Разделы Мишны 
 

 РАЗДЕЛЫ МИШНЫ (63 трактата)  
    

1. ЗеРАИМ (посевы) 

(регулирует вопросы, связанные с сельхозработами) 
  

2. МОЭД (праздничное время) 

(вопросы, связанные с соблюдением библейских праздников и субботы) 
  

3. НАШИМ (женщины) 

(вопросы семьи, брака и роли женщины в обществе) 
  

4. НеЗИКИН (ущербы)  

(административное и уголовное законодательство; детальное описание  

судебной системы) 
  

5. КОДАШИМ (святые вещи) 

(вопросы, связанные с храмовым служением и жертвоприношениями) 
  

6. ТАХАРОТ (буквально «(вопросы) чистоты») 

(вопросы ритуальной нечистоты) 
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Схема 3.28 

Ортодоксальные формы иудаизма (составлено по: [8; 11]) 

 

ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИУДАИЗМА: 

– строго придерживаются иудейского закона; 

– мужчины и женщины молятся раздельно; 

– женщины не могут быть раввинами; 

– богослужебный язык – только иврит 

   

  ТРАДИЦИОННЫЙ ИУДАИЗМ 

Делают упор на учебу (рациональный подход). Противники 

называют их «литваками», поскольку их историко-

географический центр – территория бывшего Великого  

княжества Литовского (Литва и прилегающие районы Польши  

и Беларуси). Один из духовных лидеров – рабби Элияу из 

Вильно (Вильнюс) (1720–1797), или Виленский гаон («гений из 

Вильно»), который полемизировал с хасидизмом 

 

   

  ХАСИДИЗМ  

(УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ИУДАИЗМ) 

Возникает в XVIII веке как мистический вариант иудаистской 

традиции. Выступают за внутреннее служение Богу («молитва 

со слезами на глазах») и благодатное состояние души (эмоцио-

нальный подход). Каждая община (их примерно 150) признает 

авторитет своего духовного учителя – цадика. Ведут более  

закрытую от мира жизнь, нежели представители традиционного 

иудаизма. Одно из популярных направлений –  

любавичский хасидизм 

 

   

  ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗМ 

Создан в середине XIX века; главный принцип – «Тора может 

гармонично сочетаться с миром», т.е. может быть интегрирована 

с современной культурой и цивилизацией. Светские науки также 

важны, как и религиозные. Самое популярное направление  

в Израиле 

 

   

  РЕЛИГИОЗНЫЙ СИОНИЗМ 

Выделился из ортодоксального иудаизма в конце XIX века.  

Основатель – Цви-Гирш Калишер (1860-е гг.), разработчик – 

А.И. Кук (1865–1935). Считает важным с точки зрения  

принципов иудаизма заселение Земли Израиля. Признак  

представителей – вязаная кипа. Большинство современных  

религиозных сионистов проживает в Израиле 
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Схема 3.29 

Неортодоксальные формы иудаизма (составлено по: [8, 11]) 
 

НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИУДАИЗМА: 

– нестрого придерживаются иудейского закона по формуле: 

«будь дома евреем, а на улице – человеком»; 

– мужчины и женщины молятся вместе; 

– женщины могут быть раввинами; 

– богослужебный язык – иврит и национальные языки 
   

  РЕФОРМИСТСКИЙ (ПРОГРЕССИВНЫЙ) ИУДАИЗМ 

В стремлении приспособиться к европейскому образу жизни 

наиболее далеко отходит от традиционных канонов иудаизма. 

По их представлениям, следует сохранять религиозные заповеди, 

но при этом изменять обряды и ритуалы в духе современности. 

Не признают авторитет Галахи (еврейского закона), многие  

обряды и религиозные убеждения отброшены как суеверия,  

а остальные значительно осовременены. Критерий выбора  

религиозной практики – убеждения отдельной личности.  

Крайности направления привели к формированию менее  

радикальных форм. Кроме того, в процессе исторического  

развития направления формируется стремление к возрождению 

галахической традиции. 

 

   

  РЕКОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ИУДАИЗМ 

Основатель – М. Каплан (1881–1983). Иудаизм является  

религиозной цивилизацией. Религиозные ритуалы – это не  

закон, а способ коллективного выживания и способ индивиду-

ального развития. Критерий выбора религиозной практики – 

убеждения отдельного человека, но с учетом интересов  

общины. В 1922 году впервые проведен обряд религиозной 

инициации для девочек (бат-мицва), который позднее  

становится нормой и для других направлений иудаизма.  

Малораспространенное направление. 

 

   

  КОНСЕРВАТИВНЫЙ ИУДАИЗМ 

Разделяет принципы неортодоксального иудаизма, но в наиме-

нее радикальной форме. Отсюда и название. Девиз: «Традиция 

и перемены». Критерий выбора религиозной практики – голос 

всего еврейского народа, а не отдельной личности.  

Основные принципы: а) Галаха (еврейский закон) признается 

руководством к жизни; б) не-фундаменталистское преподавание 

основ еврейской религии; в) позитивное отношение  

к современной культуре. 
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Схема 3.30 

Основные праздники иудаизма [21, с. 157-160] 
 

Пе́сах 

 главный праздник иудаизма; в честь Исхода евреев из 

Египта; празднуется 7 дней; организуется праздничная 

трапеза – седер, одним из блюд которой является    

пресный хлеб – маца; один из трех паломнических 

праздников; празднуется 15 нисана (март-апрель) 

 

    

Шавуот  

(Пятидесятница) 

 в честь дарования Торы Моисею на горе Синай при   

исходе из Египта; праздник жатвы, когда освящается 

хлеб нового урожая; один из трех паломнических 

праздников; празднуется на 50 день после Пе́саха 
 

    

Суккот 

 
праздник шалашей (в честь 40-летнего странствия     

евреев в пустыне), который необходимо прожить вне 

дома, в шалаше; один из трех паломнических праздников; 

длится 8 дней, начиная с 15 тишрея (сентябрь-октябрь) 
 

    

Рош ха-Шана 
 

Новый год; празднуется 1 тишрея (сентябрь-октябрь) 
 

    

Йом Кипур 

 день искупления; строгий 25 часовой пост без воды и 

еды, день в покаянии и постоянной молитве;          

празднуется 10 тишрея (сентябрь-октябрь) 
 

    

Симхат Тора 

(Радость Торы) 

 завершение годового цикла чтения Торы и начало     

нового; празднуется 22 тишрея (сентябрь-октябрь)  
    

Ха́нука 

 праздник зажигания свечей в честь победы над греко-

сирийцами и очищения храма повстанцами под          

руководством Иегуды Маккавея; длится 8 дней с 

25 кислева (ноябрь-декабрь); представители иных      

религий рассматривают праздник как «еврейский       

новый год» 

 

    

Пурим 

 память о спасении евреев, проживавших в Древней 

Персии, от истребления злокозненным Аманом; в 

праздник приняты домашние театральные постановки с 

участием детей; празднуется 14 адара (февраль-март) 
 

    

Ша́ббат 

 в память об отдыхе Бога на седьмой день творения; 

день посвящается Богу; семейный праздник;           

празднуется еженедельно, по субботам 
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РАЗДЕЛ 4. БУДДИЗМ 
Схема 4.1 

Две версии биографии Сиддхартхи Гаутамы (Будды) 

 

ДВЕ ВЕРСИИ БИОГРАФИИ СИДДХАРТХИ 

ГАУТАМЫ (БУДДЫ) 

      

РЕАЛЬНАЯ 

(царевич народа шакьев на севере 

Индии, которому в зрелом возрасте 

открылась истина, проповеди  

которой он посвятил всю жизнь) 

  МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

(изложение биографии Будды, 

принятое за основу в буддийской 

традиции) 

 

Схема 4.2 

Мифологическая биография Сиддхартхи Гаутамы (Будды) 

 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ  

СИДДХАРТХИ ГАУТАМЫ (БУДДЫ) 

  

 
 

  ВРЕМЯ НАСЛАЖДЕНИЙ (0 – 29 лет) 

Живет в трех дворцах, окруженный по повелению отца-

правителя молодыми и здоровыми людьми. Женился, в браке 

родился сын. В нарушение запрета отца, четыре раза покидает 

дворец, где последовательно встречает старика, больного,      

похоронную процессию и святого отшельника. 

  

  

 
 

  ВРЕМЯ ПОИСКОВ И СОМНЕНИЙ (29 – 35 лет) 

В поисках ответа на вопрос: «как жить в мире, где есть          

старость, болезнь и смерть?», навсегда покидает дворец и     

становится отшельником. Изучает основы индуизма, практикует 

аскетизм (самоограничение), но ответа на свой вопрос не   

находит. 

  

  

 
 

  ВРЕМЯ ПРОСВЕТЛЕНИЯ (35 – 80 лет) 

Медитирует под деревом и находит ответ на свой вопрос (идея 

«срединного пути» между крайностями наслаждения и сурового 

самоограничения; четыре благородные истины). В городе      

Бенарес (Варанаси) произносит первую проповедь. Остаток 

жизни проводит в странствиях и проповеди учения. 
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Схема 4.3 

Структура священного текста буддизма  

(Типи́така, или Палийский канон) 
 

ТИПИ́ТАКА (в переводе: «три корзины»),  

или ПАЛИЙСКИЙ КАНОН 

   

 

   

Виная-пи́така  

(«Корзина устава») 

 

3 трактата (никая): 

 

собрание наставлений 

для монашеских общин  

(227 для монахов и 311 

для монахинь) 

 Сутта-пи́така 

(«Корзина 

наставлений») 

 

5 трактатов (никая): 

 

проповеди Будды, 

 записанные со слов его 

учеников  

 Абхидхамма-пи́така 

(«Корзина  

чистого знания») 

 

7 трактатов (никая): 

 

теоретическое и  

философское  

истолкование доктрины 

 

Примечание: Записан в I в. до н.э. на острове Цейлон (современная Шри-

Ланка) языком пали на пальмовых листьях, сложенных в корзины (отсюда 

название текства); на санскрите называется «Трипитака». 

 

 

Схема 4.4 

«Три драгоценности» буддизма 

 

«ТРИ ДРАГОЦЕННОСТИ» –  

три наиболее значимые представления  

буддийского вероучения 

   

 

   

 

БУДДА 

(основатель учения) 

 

  

ДХАРМА  

(учение Будды) 

 

  

САНГХА 

(буддийская община) 

 

 

Примечание: «три драгоценности» составляют основу вероисповедаль-

ной формулы при обращении в буддизм: «Я ищу Прибежища в Будде. Я ищу 

Прибежища в Дхарме. Я ищу Прибежища в Сангхе. О Благодатный, прими нас 

под свою защиту отныне и до кончины!» 
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Схема 4.5 

Четыре благородные истины буддизма 
 

Ч
Е

Т
Ы

Р
Е

 Б
Л

А
Г

О
Р

О
Д

Н
Ы

Е
 И

С
Т

И
Н

Ы
 

 

Первая 

благородная  

истина 

  

«истина страдания» 

 

ЖИЗНЬ ЕСТЬ СТРАДАНИЕ 

(состояние неудовлетворенности от мира,  

в котором человек не может или достичь своих 

желаний, или насладиться результатом) 

 

 

 

  

 

  

 
Вторая 

благородная 

истина 

  

«истина возникновения страдания» 

 

ПРИЧИНА СТРАДАНИЙ – ЖЕЛАНИЯ 

(три наиболее сильных желания, или «три яда 

ума»: жадность, ненависть, невежество) 

 

 

 

  

 

  

 

Третья 

благородная 

истина 

  

«истина прекращения страдания»  

 

СУЩЕСТВУЕТ СОСТОЯНИЕ  

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЖЕЛАНИЙ 

(просветление и нирвана как угасание желаний, 

или «растворение трех ядов») 

 

 

 

  

 

  

 

Четвертая 

благородная 

истина 

  

«истина Пути (ведущего к прекращению  

страдания)» 

 

СУЩЕСТВУЕТ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ  

К ОСВОБОЖДЕНИЮ (НИРВАНЕ) 

(благородный восьмеричный путь»; символ –  

колесо с восьмью спицами) 
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Схема 4.6 

Учение о «трех ядах ума» в буддизме 
 

«ЯД» (СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ, ИЛИ СТРАСТЬ) 

      

ЖАДНОСТЬ –  

 

чрезмерное стремление к 

тому, что нравится 

 

символ: красный петух 

 НЕНАВИСТЬ –  

 

сильное отвращение 

от того, что не  

нравится 

символ: зеленая змея 

 НЕВЕЖЕСТВО –  

 

неподлинное  

понимание реальности 

 

символ: черная свинья 
 

Примечание: «три яда» в буддизме отображаются в виде круга, в кото-

ром изображены петух, клюющий змею (вверху слева), змея, жалящая свинью 

(вверху справа), и свинья, толкающая петуха (внизу). Данный круг помещается 

в центре колеса сансары как основной источник его движения. 
 

Схема 4.7 

Благородный восьмеричный путь 
 

БЛАГОРОДНЫЙ ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ 
   

  ПРАВИЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ (ВЗГЛЯДЫ) –  

вера в истинность четырех благородных истин  
   

  ПРАВИЛЬНАЯ РЕШИМОСТЬ –  

готовность жить согласно четырем благородным истинам  
   

  ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ –  

правдивая, благожелательная, вежливая, немногословная  
   

  ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ –  

запрещены убийство, воровство, распутство, ложь и опьянение  
   

  ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  

мирно, честно, своим трудом и получать только заслуженное  
   

  ПРАВИЛЬНОЕ УСИЛИЕ –  

стремление двигаться к просветлению и нирване  
   

  ПРАВИЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ –  

контроль тела, чувств, мыслей и объектов мыслей  
   

  ПРАВИЛЬНОЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ –  

глубокая концентрация ума и медитирование  
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Схема 4.8 

Тхеравада и махаяна: основные отличия школ 

 

ТХЕРАВАДА 

(«учение старейших») 

(«южный буддизм») 

 МАХАЯНА 

(«большая колесница») 

(«северный буддизм») 
     

1. ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ БУДДЫ 
     

человек, достигший просветления 

и перешедший в нирвану 

 воплощение высшего духовного 

начала мира (духовного Абсолюта) 
     

2. ДОСТУПНОСТЬ СПАСЕНИЯ 
     

только монахи  и монахи, и миряне 
     

3. НАЗВАНИЕ СВЯТОГО И СПОСОБ ОБРЕТЕНИЯ СВЯТОСТИ  
     

АРХАТ –  

личное спасение в нирване 

собственными усилиями  

 БОДХИСАТТВА –  

личное просветление и отказ от  

перехода в нирвану ради спасения 

наибольшего числа живых существ  

 

Схема 4.9 

Специфика ваджраяны как варианта махаяны 

 

характер пути,  

ведущий  

к просветлению 

 путь преобразования через особые практики,  

а не путь отречения  

(тхеравада и иные варианты традиции махаяны) 
 

   

особые практики 

 чтение специальных текстов – мантр;  

визуализация божеств;  

созерцание сложных геометрических фигур (мандал), 

символов мироздания и мира божеств 
 

   

роль духовного 

наставника 

 исключительно велика («четвертая драгоценность» в 

ламаизме), поскольку он подбирает практику под  

характер ученика и следит за ее реализацией  
 

   

достижение 

просветления 

 очень быстро, в течение одной жизни,  

а не многих перерождений  
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Схема 4.10 

Элементы буддийского культа (составлено по: [26, с. 84-91]) 

 

упо́сата  

(в переводе – «вход для 

[временного]  

пребывания») 

 молитвенное собрание монахов (в полнолуние, 

в новолуние, в начале и по окончанию сезона 

дождей); в традиции тхеравады собираются и 

миряне; миряне всех традиций посещают хра-

мы, вносят пожертвования, более тщательно 

соблюдают правила буддийского образа жизни 

 

 

 
 

 
 

участие в официальном 

храмовом богослужении 

(пуджа) 

 – поклонение – три поклона образу Будды,      

касаясь лбом земли; 

– подношение (живые цветы, зажженные свечи 

и благовонные палочки); 

– пение священных текстов 

 

 

 

   

обряды перед  

домашним алтарем 

 находится в углу комнаты на возвышении или 

в отдельной комнате; располагаются: статуи 

Будды, бодхисаттв или божеств; священные 

предметы; цветы, свечи, благовонные палочки 

(фимиам) 

 

 

 

   

праздники и  

религиозные  

церемонии 

 воспоминание важнейших событий священной 

истории для конкретной школы буддизма и 

национальной общины 
 

 

 
 

  

обряды жизненного 

цикла человека 

 – до рождения ребенка;  

– обряды, связанные с рождением;  

– свадебный обряд;  

– похоронные обряды 

 

 

 
 

  

медитация 
 

углубление во внутренний мир ради сосредо-

точенного размышления над учением Будды  
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Схема 4.11 

Праздники буддизма [4; 19] 

 

Новый год 

 общенациональный мирской праздник, в котором 

участвуют и монахи; продолжается от трех дней 

(страны тхеравады, Китай) до 15 дней (Тибет);    

страны Восточной и Центральной Азии празднуют 

его в феврале-марте, а страны Южной и  

Юго-Восточной Азии – в марте-апреле 

 

    

Весак  

(Вишакха пуджа) 

 день рождения, просветления и ухода в нирвану Будды; 

главный праздник буддизма;  

празднуется в день полнолуния второго месяца 

древнеиндийского лунного календаря (конец мая – 

начало июня); название праздника происходит от 

второго месяца древнеиндийского лунного календаря 

(вайшакха или вишакха) 

 

    

Асала, или День 

дхаммы 

 воспоминание о Бенаресской проповеди Будды; 

празднуется в первое полнолуние восьмого месяца 

древнеиндийского лунного календаря (июнь) 
 

    

Круговращение 

Майтрейи 

 посвящен приходу на землю Майтрейи – Будды    

грядущего мирового периода; празднуется в четвертый 

день шестого месяца лунного календаря (июль-

август); название праздника связано с тем, что       

монахи медленно провозят статую Будды вокруг 

храмов по движению солнца 

 

    

Асола Перахара  

(праздник Зуба 

Будды) 

 пышный общенациональный праздник, посвященный 

реликвии буддистов Шри-Ланки, продолжается 

15 дней; начало – в ночь полнолуния седьмого        

месяца китайского лунного календаря (август). 
 

    

Уламбана  

(день поминовения 

усопших) 

 души умерших предков встречают, чествуют и     

провожают в мир духов; празднуется с первого по 

пятнадцатый дни седьмого месяца лунного календаря 

(август-сентябрь) 
 

    

Катхина  

(Катина) 

 преподнесение одеяний монахам после окончания 

сезона дождей; празднуется после полнолуния   

одиннадцатого месяца (октябрь), может продолжаться 

месяц 
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Схема 4.12 

Принципы чань-буддизма 

 

ПРИНЦИПЫ ЧАНЬ-БУДДИЗМА 

   
  

«не опирайся ни на слова, ни на писания» 
 

   
  

передавай традицию иными способами 
 

   
  прямо обращайся к сердцу-сознанию  

как духовной сущности человека  

   
  

преодолевай неведение и становись Буддой 
 

 

 

Схема 4.13 

Особенности тибетского буддизма 

 

ОСОБЕННОСТИ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА 

   
  религиозный синкретизм – объединение вероучения и культа 

буддизма с местной религией бон («черная вера»)  

   
  централизованная и более дифференцированная  

религиозная организация  

   
  особое почитание монаха-ламы как «четвертой драгоценности 

буддизма» (наряду с Буддой, Дхармой и Сангхой)  

   
  принцип  

«религиозные и политические дела объединены»  
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Схема 4.14 

Основные праздники буддизма в России [4; 19] 

 

Новый год 

(Сагаалган, или  

Цаган Сар) 

 
общенациональный мирской праздник, в котором 

участвуют и монахи; продолжается 15 дней; празд-

нуется в первое весеннее новолуние по тибетскому 

лунному календарю (конец января – середина марта) 
 

    

великая молитва 

(Монлам) 

 посвящен победе Будды над лжеучителями;        

учрежден Цзонхавой и продолжается 15 дней              

с начала нового года; включает в себя многие  

народные обряды 
 

    

праздник  

Калачакры  

(Дуйнхор хурал) 

 начало проповеди Буддой Калачакра-тантры как    

философской основы практики ваджраяны («алмазной 

колесницы»); 14-16 день третьего месяца                 

тибетского лунного календаря (апрель-май) 
 

    

Весак  

(Дончод хурал) 

 день рождения, просветления и ухода в нирвану   

Будды; главный праздник буддизма; празднуется в 

день полнолуния второго месяца тибетского лунного 

календаря (конец мая – начало июня) 
 

    

день рождения  

Далай-ламы 

 6 июля – единственный праздник тибетского         

буддизма, исчисляемый по солнечному календарю     

и имеющий точную дату 
 

    

круговращение 

Майтрейи  

(Майдари хурал) 

 посвящен приходу на землю Майтрейи – Будды    

грядущего мирового периода; празднуется в четвертый 

день шестого месяца тибетского лунного календаря 

(июль-август); название праздника связано с тем, что 

монахи медленно провозят статую Будды вокруг 

храмов по движению солнца 

 

    

нисхождение Будды 

на Землю (Лхабаб 

Дуйсэн хурал) 

 праздник сошествия Будды с небес на землю ради 

собственного перерождения; отмечается в 22-й день 

девятого месяца тибетского лунного календаря      

(октябрь-ноябрь); торжества длятся почти месяц 
 

    

праздник тысячи 

лампад  

(Зула хурал) 

 день ухода в нирвану учителя Цзонхавы; 25 день    

десятого месяца тибетского лунного календаря     

(ноябрь-декабрь); после захода солнца зажигаются 

тысячи масляных лампадок – зула (отсюда название) 
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РАЗДЕЛ 5. ХРИСТИАНСТВО: ПРАВОСЛАВИЕ 
Схема 5.1 

Заповеди блаженства (из Нагорной проповеди) 

 

 
ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА  

(Мф 5:3-12) 
 

       
БЛАЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ДУШИ 

 НАГРАДА  

НА НЕБЕСАХ 

     

1) «Блаженны нищие духом, … 
 

… ибо их есть Царство Небесное» 
 

     

2) «Блаженны плачущие, … 
 

… ибо они утешатся» 
 

     

3) «Блаженны кроткие, … 
 

… ибо они наследуют землю» 
 

     
4) «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, … 

 
… ибо они насытятся» 

 

     

5) «Блаженны милостивые, … 
 

… ибо они помилованы будут» 
 

     

6) «Блаженны чистые сердцем, … 
 

… ибо они Бога узрят» 
 

     

7) «Блаженны миротворцы, … 
 … ибо они будут наречены сынами 

Божиими»  

     

8) «Блаженны изгнанные за  

правду, … 

 
… ибо их есть Царство Небесное» 

 

     
9) «Блаженны вы, когда будут  

поносить вас и гнать и всячески  

неправедно злословить за Меня» 

 «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 

ваша награда на небесах: так гнали 

и пророков, бывших прежде вас» 
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Схема 5.2 

Источники вероучения христианства 

 

С
В

Я
Щ

Е
Н

Н
О

Е
 П

И
С

А
Н

И
Е

 

 

ВЕТХИЙ 

ЗАВЕТ 

 50 КНИГ 

39 книг – канонические (богодухновенные) – 

соответствуют иудейскому Танаху; записаны на 

иврите; 

11 книг – неканонические (душевнополезные) – 

10 записаны на греческом языке в период     

диаспоры и одна переведена с латыни 

 

 

    

 

НОВЫЙ  

ЗАВЕТ 

 27 КНИГ 

4 книги – Евангелия (в переводе – «благая 

весть» (от Марка, Матфея, Луки и Иоанна); 

1 книга – Деяния святых апостолов; 

21 книга – послания апостолов (14 – Павел; 3 – 

Иоанн; 2 – Петр, по 1 – Иаков, Иуда); 

1 книга – Апокалипсис (Откровение Иоанна 

Богослова) 

 

 

    

 

 

  

С
В

Я
Щ

Е
Н

Н
О

Е
 П

Р
Е

Д
А

Н
И

Е
 

 
РЕШЕНИЯ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ (IV – VIII вв.) –  

съезд епископов всех христианских провинций для решения 

наиболее важных вероучительных и церковно-организационных 

вопросов 
 

  

 РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОМЕСТНЫХ СОБОРОВ,  

УТВЕРЖДЕННЫХ ВСЕЛЕНСКИМИ  

  

 
СОЧИНЕНИЯ «ОТЦОВ ЦЕРКВИ» – особо авторитетные церковные 

деятели и писатели, чья позиция по различным вопросам признана 

церковью канонической  

(Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов,  

Григорий Нисский, Иоанн Златоуст) 
 

  

 ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАКТИКА ЦЕРКВИ –  

древние символы веры, сочинения мучеников, древние молитвы, 

практики богослужения, духовный опыт подвижников церкви  
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Схема 5.3 

История издания Библии на русском языке 

 

1564 год 

 Основателем типографского дела в России,        

первопечатником Иваном Федоровым издана     

книга «Апостол», включавшая в себя часть книг 

Нового Завета (Деяния апостолов и 21 Послание 

апостолов) 

 

    

1581 год 

 Первое издание полного текста церковно-

славянской Библии на основе Вульгаты – Библии 

на латыни (Острожская Библия), осуществленное в 

Великом княжестве Литовском по инициативе 

князя К.К. Острожского; в ней встречались      

ошибки и неточности 

 

    

1751 год 

 Издание исправленного полного текста церковно-

славянской Библии («Елизаветинская Библия»). 

Текст сверен с греческим переводом Ветхого Завета 

(Септуагинта). Осуществлено по указу императрицы 

Елизаветы I, хотя работа над изданием началась 

еще при Петре I (1712) 

 

    

1813 год 

 Основание Российского Библейского общества, 

нацеленного на издание и распространение книг 

Священного Писания среди населения страны 
 

    

1822 год 
 

Первое издание Нового Завета на русском языке 
 

    

1862 год 
 

Второе издание Нового Завета на русском языке 
 

    

1876 год 

 Первое издание полного текста Библии на русском 

языке. Ветхий завет переведен по еврейскому     

масоретскому оригиналу. Перевод получил название 

«синодальный», так как был утвержден  

Святейшим Правительствующим Синодом 

 

    

1 июня 2011 года 

 Издана Библия, переведенная на современный  

русский язык, более понятный обычному читателю. 

Это издание стало результатом 15-летнего труда 

Российского Библейского Общества 
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Схема 5.4 

Никейско-Константинопольский символ веры 

 

НИКЕЙСКО-КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ 

   

  1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и 

земли, видимого всего и невидимого.  
   

  2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия  

Единородного, от Отца рождённого прежде всех веков, Света 

от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого,  

несотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё  

произошло. 

 

   

  3. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего  

с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы,  

и ставшего Человеком; 
 

   

  4. Распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего  

и погребённого,  
   

  
5. И воскресшего в третий день по Писаниям, 

 
   

  
6. Восшедшего на небеса и сидящего справа от Отца, 

 
   

  7. И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых,  

и Царству Его не будет конца.  
   

  8. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца  

исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и 

 славимого, говорившего через пророков. 
 

   

  
9. И во единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

 
   

  
10. Признаю одно Крещение во оставление грехов. 

 
   

  
11. Ожидаю воскресения мёртвых 

 
   

  
12. И жизни будущего века. Аминь. 
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Схема 5.5 

Решения семи Вселенских соборов 
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1 собор – I НИКЕЙСКИЙ (325) 

Принятие Никейского символа веры из семи пунктов; осуждение как 

ереси арианства, утверждавшего, что Иисус Христос – высшее  

сотворенное существо, подобное Богу-Отцу; утверждение догмата:  

предвечность рождения Бога-Сына (Иисуса Христа) и его  

единосущность Богу-Отцу; установление исчисления даты Пасхи 
 

  

 

2 собор – I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (381) 

Принятие новой редакции Никейского символа веры из 12 пунктов 

(Никейско-Константинопольский); утверждение догмата: Святой Дух 

– Бог, единосущный Богу-Отцу и Богу-Сыну; осуждение как ересей 

учений, отвергавших такое понимание Святого Духа 
 

  

 

3 собор – ЭФЕССКИЙ (431) 

Осуждение как ереси несторианства, утверждавшего, что Иисус  

Христос богоносец, но не богочеловек, а Дева Мария Христородица, 

но не Богородица, поскольку смертная женщина не могла родить  

Бога; утверждение догмата: Иисус Христос – совершенный Бог и  

совершенный человек, в котором неслиянно соединены две природы 

– божественная и человеческая, а Дева Мария – Богородица 

 

  

 
4 собор – ХАЛКИДОНСКИЙ (451) 

Осуждение как ереси монофизитства, утверждавшего, что в Иисусе 

Христе божественная природа поглотила человеческую; утвержден 

догмат: Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек,  

в котором божественная и человеческая природы соединены в одном 

лице неслиянно, неизменно, нераздельно и неразлучно 

 

  

 
5 собор – II КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (553) 

Рассмотрение несторианских сочинений Феодора Мопсуетского,  

Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Повторное осуждение ересей 

несторианства и монофизитства 
 

  

 

6 собор – III КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (680-681) 

Осуждение как ереси монофелитства, утверждавшего, что при нали-

чии двух природ у Иисуса Христа одна воля – божественная; утвер-

ждение догмата: у Иисуса Христа две природы и две воли –  

божественная и человеческая; при этом человеческая воля покорна 

воле божественной 
 

  

 
7 собор – II НИКЕЙСКИЙ (787) 

Осуждение как ереси иконоборчества и утверждение догмата  

о почитании икон по формуле: «сосредотачиваясь на образе, умом 

восходим к первообразу» 
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Схема 5.6 

Таинства православного христианства 
 

СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ  БЛАГОДАТНЫЙ СМЫСЛ 

КРЕЩЕНИЕ 

Троекратное погружение в воду 

(троекратное обливание водой) – 

с призыванием имени Святой 

Троицы – для обращения в веру 

 Прощение всех грехов, совершенных 

до крещения; рождение для жизни  

духовной 
 

МИРОПОМАЗАНИЕ 

После крещения осуществляется 

смазывание различных частей  

тела особым маслом  

(освященное Миро) 

 Снисхождение Святого Духа на нового 

члена церкви для укрепления его  

в духовной жизни 
 

ПРИЧАЩЕНИЕ (ЕВХАРИСТИЯ) 

Периодическое употребление 

хлеба и вина, приготовленных  

в рамках особого богослужения – 

литургии 

 

Мистическое воссоединение  

с Иисусом Христом путем употребления 

(вкушения) его плоти и крови, которые 

преобразуются (пресуществляются) из 

хлеба и вина при осуществлении  

литургии; человек становится  

«сотелесником» Христа, причастным  

к вечной жизни 

 

ПОКАЯНИЕ (ИСПОВЕДЬ) 

Устное сообщение священнику о 

совершенных грехах 

 Получение прощения (отпущения)  

грехов именем Иисуса Христа  

СВЯЩЕНСТВО (РУКОПОЛОЖЕНИЕ, ИЛИ ХИРОТОНИЯ) 

Епископ (несколько епископов – 

для епископа) возлагает руки  

на голову обращаемого 

 Сообщение благодати для церковного 

служения епископа, священника или 

дьякона 
 

БРАК (ВЕНЧАНИЕ) 

Церковное благословение брачно-

го союза мужчины и женщины; 

название связано с тем, что  

на головы новобрачных  

возлагаются венцы 

 Сообщение благодати молодой семье 

для совместного проживания,  

рождения и воспитания детей 
 

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (СОБОРОВАНИЕ) 

Лицо, руки и грудь семь раз  

смазываются освященным маслом 

– елеем (отсюда и название);  

осуществляется собором священ-

ником (отсюда второе название) 

 
Получение благодати для прощения 

добросовестно забытых и не высказан-

ных на исповеди грехов, которые  

могут вызывать телесные и душевные 

недуги 
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Схема 5.7 

Великие праздники православия 
 

 ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВИЯ  
    

4 апреля – 9 мая 

ПАСХА, ИЛИ СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
 

Воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия и возвращение  

в телесном виде в мир 

главный праздник христианства, символизирующий победу жизни над  

смертью и шанс на вечную жизнь для каждого верующего 
  

14 января 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

Принятие младенцем Иисусом обряда обрезания в Иерусалимском храме  

как символа завета евреев мужского пола с Богом 
  

7 июля 

РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (ПРЕДТЕЧИ) 
 

Рождение последнего ветхозаветного пророка, ставшего предшественником 

(предтечей) прихода в мир Иисуса Христа – пророка Нового Завета 
  

12 июля 

ДЕНЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
 

Мученическая смерть наиболее почитаемых (первоверховных) апостолов 

Петра и Павла (Петра распяли головой вниз, Павлу отрубили голову) 
  

11 сентября 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
 

Казнь Иродом Антипой Иоанна Крестителя (Предтечи) через отрубание  

головы (обличал прелюбодеяние Ирода, который женился на Иродиаде,  

жене здравствующего брата) 

 

Примечание: дата празднования Пасхи установлена решением I Вселен-

ского (I Никейского) собора в 325 году, согласно которому датой праздника  

является первое воскресенье, следующее за полнолунием после дня весеннего 

равноденствия (19-21 марта, чаще всего – 20). 
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Схема 5.8 

Двунадесятые праздники православия 

(двенадцать наиболее почитаемых праздников годового цикла) 
 

 ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВИЯ  
    

7 января 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (Господский) 

Рождение в Вифлееме младенца Иисуса, зачатого Девой Марией непорочным 

способом. Дева Мария и ее обручник Иосиф прибыли в Вифлеем  

для очередной переписи населения 
  

19 января 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Господский) 

Принятие крещения в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя (Предтечи) – 

последнего ветхозаветного пророка 
  

15 февраля 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Богородичный) 

Принесение Марией и Иосифом младенца Иисуса на 40-й день после рождения 

в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его как первенца Богу. 

Название связано со встречей Бога и человечества в лице старца Симеона  

Богоприимца и благочестивой вдовы Анны Пророчицы 
  

7 апреля 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Богородичный) 

Архангел Гавриил явился Деве Марии и рассказал о том, что она непорочным 

способом зачнет и родит младенца, которому суждено стать Спасителем  

мира; также он явился и к ее обручнику Иосифу и посоветовал не отпускать 

тайно Деву Марию, как задумал Иосиф 
  

неделя до Пасхи 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ,  

или Вербное (Прощенное) воскресенье (Господский) 

Иисус Христос верхом на осле въезжает в Иерусалим, где его встречают как 

царя, т.е. устилают его путь свежесрезанными листьями пальмы (вайями). 

В России и других странах с холодным климатов вайи заменяют на ветви 

вербы (отсюда второе название праздника) 
    

40 день после Пасхи 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Господский) 

Вознесение Иисуса Христа на небо в телесном виде на глазах апостолов 
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Схема 5.8 (окончание) 
 

 ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВИЯ 

(окончание) 

 

    

50 день после Пасхи 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА, или ТРОИЦА (Господский) 

Снисхождение Святого Духа на апостолов, после чего они стали говорить на 

разных языках и понесли благую весть о Христе разным народам; считается 

днем основания вселенской христианской апостольской церкви 
  

19 августа 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Господский) 

Господь явил своим ученикам свою божественную природу в человеческом 

облике: «…и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались  

белыми, как свет» (Мф. 17:2) 
  

28 августа 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Богородичный) 

Завершение земного пути Девы Марии, которая на третий день была  

вознесена на небо с телом и душой; считается, что она не умерла  

в привычном понимании, а усопла, поскольку хранит заботу и попечение  

о мире 
  

21 сентября 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Богородичный) 

Рождение Девы Марии в семье Иоакима и Анны из Иерусалима 
  

27 сентября 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ (Господский) 

Обретение равноапостольной императрицей Еленой, матерью византийского 

императора Константина I Великого, и иерусалимским епископом Макарием, 

креста, на котором был распят Иисус Христос. До настоящего времени  

эта реликвия не сохранилась 
  

4 декабря 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Богородичный) 

Девочке Марии, будущей Богородице, первосвященник Захария позволил 

войти в Святая Святых – место в Иерусалимском храме, куда даже он сам 

мог входить один раз в год 

 

Примечание: Двунадесятые праздники делятся на Господские (посвящены 

Иисусу Христу) и Богородичные (посвящены Деве Марии). 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#17:2
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Схема 5.9 

Лики православных святых [22] 
 

 ЛИКИ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ  
    

АПОСТОЛЫ (ап.) 

ученики Иисуса Христа: 12 ближайших и еще 70, избранных Христом 

ПРИМЕРЫ: первоверховные апостолы Петр и Павел 
  

БЛАЖЕННЫЕ («блаж.», «блж.») 

лица, наслаждающиеся видением Бога и общающиеся с ним,  

но не относящиеся к юродивым 

ПРИМЕРЫ: княгиня Ольга, Матрона Московская 
  

БЛАГОВЕРНЫЕ («блгв.») 

монархи и удельные князья, прославившиеся благочестивой жизнью, а также 

укреплением веры и церкви. При этом они не должны относиться  

к мученикам и страстотерпцам 

ПРИМЕРЫ: Александр Невский и Дмитрий Донской 
  

БЕССРЕБРЕНИКИ («бесср.») 

люди, которые ради собственной веры отказались от богатства,  

стяжательства и прославились бескорыстными поступками. В православии  

к ним относят врачевателей, не бравших денег за лечение 

ПРИМЕРЫ: Косма и Дамиан 
  

ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ («вмч./вмц.») 

мученики, претерпевшие особо тяжкие и продолжительные  

страдания за веру 

ПРИМЕРЫ: Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский 
    

ИСПОВЕДНИКИ («исп.») 

лица, открыто исповедовавшие христианство во время гонений,  

претерпевшие страдания за веру, но оставшиеся в живых и  

умершие естественной смертью 

ПРИМЕРЫ: Максим Исповедник, Василий Исповедник 
  

МУЧЕНИКИ («мч./мц.») 

христиане, принявшие смерть за веру, но не отрекшиеся от своих убеждений 

ПРИМЕРЫ: Ипполит Римский; Инна, Пинна и Римма 
    

ПРАВЕДНЫЕ («прав.») 

миряне и лица белого духовенства, прославившиеся благочистивой жизнью 

ПРИМЕРЫ: Авраам и племянник его Лот, Алексей Мечев 
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Схема 5.9 (окончание) 
 

 ЛИКИ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ 

(окончание) 

 

    

ПРЕПОДОБНЫЕ («преп.») 

монахи, почитаемые за их подвижничество 

ПРИМЕРЫ: Антоний Великий, Симеон Столпник, Сергий Радонежский 
  

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ («прмч./ прмц.») 

мученики, являющиеся монахами 

ПРИМЕРЫ: Григорий Печерский, Великая княгиня Елисавета 
    

ПРОРОКИ («прор.» и «прр.») 

проповедники воли Бога на территории древних Израиля и Иудеи 

ПРИМЕРЫ: Илья Пророк, Иоанн Креститель 
  

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ («равноап.») 

равные апостолам; лица, прославившиеся обращением  

народов в христианство 

ПРИМЕРЫ: Константин I Великий и его мать Елена 
  

СВЯТИТЕЛИ («свт.») 

архиереи, которые прославились благочестивой жизнью и  

пастырским служением 

ПРИМЕРЫ: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский 
  

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ («свмч.») 

мученики, являющиеся священнослужителями 

ПРИМЕРЫ: Климент Римский, патриарх Гермоген 
  

СТРАСТОТЕРПЦЫ («страстот.») 

лица, принявшие смерть по причине беззлобия, нежелания отвечать  

злом на зло. Нередко страстотерпцами называют всех мучеников 

ПРИМЕРЫ: князья Борис и Глеб, Николай II и его семья 
  

ЧУДОТВОРЦЫ («чуд.» и «чдтв.») 

святые, особенно прославившиеся чудотворением и заступничеством  

на молитвенное обращение к ним 

ПРИМЕРЫ: Николай Угодник (Чудотворец), Григорий Чудотворец 
 

Примечание: для обозначения группы святых одного лика используется удво-

ение последней согласной сокращения: апп. – апостолы; прмцц. – преподобно-

мученицы. 
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Схема 5.10 

Два вида духовенства в православии 
 

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО 
      

БЕЛОЕ 

(немонашествующие, или женатые) 

  ЧЕРНОЕ  

(монашествующие) 
 

Схема 5.11 

Три степени священства в православии 
 

 ТРИ СТЕПЕНИ СВЯЩЕНСТВА В ПРАВОСЛАВИИ  
    

I (низшая) – ДЬЯКОН  

право помогать священнику в совершении таинств. Но его помощь  

необязательна 
  

II – СВЯЩЕННИК  

право совершать богослужения и осуществлять все таинства, кроме  

священства 
    

III (высшая) – ЕПИСКОП 

право совершать все таинства и священнодейства, в том числе назначать  

(рукополагать) священников и дьяконов. Рукополагается несколькими  

епископами (минимум – двумя). Обладает административными полномочиями 

в церкви 
 

Схема 5.12 

Многодневные посты в православии 
 

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ В ПРАВОСЛАВИИ 
   

  ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

(семь недель перед Пасхой)  
   

  ПЕТРОВ ПОСТ 

(с понедельника, наступающего через неделю после  

Пятидесятницы (Троицы), до Дня Первоверховных апостолов 

Петра и Павла, июнь – 12 июля) 

 

   

  УСПЕНСКИЙ ПОСТ 

(две недели перед Успением Богородицы, 14-28 августа)  
   

  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

(от Дня апостола Филиппа до Рождества Христова,  

27 ноября – 7 января) 
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Схема 5.13 

Иерархия священнослужителей в православии 
 

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО  ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО 
       

 I. ДЬЯКОН  
       

ДЬЯКОН 
 

ИЕРОДЬЯКОН 
 

     

ПРОТОДЬЯКОН –  

главный дьякон  

при кафедральном соборе 

 АРХИДЬЯКОН –  

главный дьякон-монах, служащий  

при лаврах и крупных монастырях 
 

       

 II. СВЯЩЕННИК  
       

ИЕРЕЙ  

(священник) 

 ИЕРОМОНАХ –  

монах-священнослужитель; может 

стать и священник белого духовенства 

после принятия монашеского пострига 
 

     

ПРОТОИЕРЕЙ  

(старший священник) –  

почетный титул; как правило, 

присваивается настоятелю храма  

 

ИГУМЕН –  

монашеский сан главы монастыря  

     

ПРОТОПРЕСВИТЕР –  

высший титул белого  

духовенства; награда за особые 

заслуги перед церковью 

 АРХИМАНДРИТ –  

высший титул монашествующего  

духовенства, глава крупнейших  

мужских монастырей 
 

       

 III. ЕПИСКОП (только черное духовенство)  
       

 ЕПИСКОП 
      

 ВИКАРНЫЙ ЕПИСКОП – не имеет собственной епархии  

и помогает епархиальному епископу в делах управления 
      

 АРХИЕПИСКОП – почетный титул управляющего епархией.  

В РПЦ называется по наиболее крупным городам епархии 
      

 МИТРОПОЛИТ – почетный титул возглавляющего крупную и/или 

значимую епархию (митрополию) 
      

 ПАТРИАРХ – почетный титул главы (предстоятеля) достаточно 

древней автокефальной церкви 
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Схема 5.14 

«Диптих чести» Константинопольского патриархата 

и Русской православной церкви 
 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ 

 РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ (РПЦ) 
     

Константинопольский патриархат  общение разорвано 
     

Александрийский патриархат  Александрийский патриархат 
     

Антиохийский патриархат  Антиохийский патриархат 
     

Иерусалимский патриархат  Иерусалимский патриархат 
     

Московский патриархат  

(Русская православная церковь) 

 Московский патриархат  

(Русская православная церковь) 
     

Грузинский патриархат  Грузинский патриархат 
     

Сербский патриархат  Сербский патриархат 
     

Румынский патриархат  Румынский патриархат 
     

Болгарский патриархат  Болгарский патриархат 
     

Кипрская православная церковь  Кипрская православная церковь 
     

Элладская (Греческая)  

православная церковь 

 Элладская (Греческая)  

православная церковь 
     

Албанская православная церковь  Албанская православная церковь 
     

Польская православная церковь  Польская православная церковь 
     

Православная церковь  

Чешских земель и Словакии 

 Православная церковь  

Чешских земель и Словакии 
     

не признана  Православная церковь Америки 
     

Украинская православная церковь  не признана 

   

Итого: 15 ПАТРИАРХАТОВ  Итого: 14 ПАТРИАРХАТОВ 
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РАЗДЕЛ 6. ХРИСТИАНСТВО: КАТОЛИЦИЗМ 
Схема 6.1 

Догматы католицизма, отсутствующие в православии 
 

ДОГМАТЫ КАТОЛИЦИЗМА,  

ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ПРАВОСЛАВИИ 
   

  ДОГМАТ О ФИЛИОКВЕ (589) –  

в дословном переводе с латыни filioqe – «и от Сына»;  

добавление в Никейско-Константинопольский Символ веры,  

в соответствии с которым Святой Дух исходит не только  

от Бога-Отца, но и от Бога-Сына 

 

   

  ДОГМАТ О ВЕРХОВЕНСТВЕ ПАПЫ РИМСКОГО –  

Папа римский рассматривается как видимый глава церкви,  

«викарий Иисуса Христа», обладающий «полной, верховной и 

универсальной властью, которую он всегда вправе свободно 

осуществлять» 

 

   

  ДОГМАТ О БЕЗОШИБОЧНОСТИ ПАПЫ (1870) –  

когда папа римский выступает как глава церкви (ex cathedra, 

т.е. «с (епископской) кафедры») по богословским вопросам, то 

он – по благодати Святого Духа – обладает безошибочностью  

и огражден даже от возможности заблуждаться 

 

   

  ДОГМАТ О ЧИСТИЛИЩЕ (1439) –  

особое место между раем и адом, где находятся души  

верующих, которые умерли в мире с Богом, но нуждающиеся  

в дополнительном очищении от грехов. Души горят здесь в  

не очень жарком очищающем огне 

 

   

  ДОГМАТ О «СВЕРХДОЛЖНЫХ ЗАСЛУГАХ» (XII в.) –  

добрые дела Иисуса Христа и святых, превышающие меру  

спасения, формируют сокровищницу «сверхдолжных добрых 

дел». Как принадлежащие Католической церкви, эти заслуги 

могут быть переданы любому грешнику (например, продажа 

индульгенций в Средние века) 

 

   

  ДОГМАТ О НЕПОРОЧНОМ ЗАЧАТИИ ДЕВЫ МАРИИ (1854) –  

Дева Мария заслугами Иисуса Христа в момент своего зачатия 

была освобождена от первородного греха  
 

   

  ДОГМАТ О ВОЗНЕСЕНИИ ДЕВЫ МАРИИ (1950) –  

после окончания земной жизни Дева Мария душой и телом  

взята на небеса («в небесную славу») 
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Схема 6.2 

Особенности совершении таинств в католицизме  

(в сравнении с православием) 
 

крещение 

 осуществляется троекратным окроплением водой,  

а не троекратным погружением; несколько иная  

крестильная формула 
 

    

миропомазание 

 называется «конфирмация»; осуществляется только 

епископом, а не любым священником, и в сознатель-

ном возрасте верующего (12-15 лет), а не вслед  

за крещением 
 

    

причащение  

(евхаристия) 

 
осуществляется пресным хлебом, а не квасным; 

плоская лепешка (облатка) с изображением четырех-

конечного креста вместо квасной просфоры в форме 

маленького хлебца с верхней корочкой, с изображен-

ным крестом и буквами «ИС-ХР НИ-КА» («Иисус 

Христос – победитель (смерти)»); до 1965 года  

миряне причащались только хлебом, с 1965 года – 

хлебом и вином, а не всегда хлебом и вином 

 

    

покаяние  

(исповедь) 

 специальные кабины с решетчатыми окнами  

(исповедальни, или конфессионалы) в удаленной  

части церкви, а не прямо в храме; нет необходимости 

исповедоваться перед причастием (исповедь и  

причастие не разделены), а у православных – есть  

такая необходимость из-за их разделения 

 

    

священство  

(рукоположение, 

или хиротония) 

 принцип безбрачия духовенства (целибат), а не  

деление священников на белых (немонаществующих, 

женатых) и черных (монашествующих) 
 

    

брак  

(венчание) 

 строгое соблюдение нерушимости брака и  

практически полное отсутствие разводов – только 

через особый суд в Ватикане (трибунал Священной 

Римской роты), а не наличие возможности второго и 

третьего венчания для невиновных в прелюбодеянии 

 

    

елеосвящение  

(соборование) 

 только перед смертью, а не над любым верующим, 

кроме младенцев  
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Схема 6.3 

Титулы папы римского 
 

 ТИТУЛЫ ПАПЫ РИМСКОГО  

    
Епископ Рима 

  
Викарий Иисуса Христа 

    
Преемник Первоверховного Апостола Петра 

  

Верховный Понтифик Вселенской Церкви 

    
Примас Италии 

  
Архиепископ и Митрополит Римской Провинции 

    
Суверен Государства Града Ватикан 

  
раб рабов Божиих 

 

 

Схема 6.4 

Три нераздельные функции папы Римского 
 

ТРИ НЕРАЗДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПАПЫ РИМСКОГО 

   
  СВЕТСКИЙ СУВЕРЕН В СТАТУСЕ МОНАРХА  

(с квалификацией суверенного князя)  

   
  РИМСКИЙ ЕПИСКОП 

(глава католической церкви и её высший правящий иерарх)  

   
  СУВЕРЕН ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА ВАТИКАН  

(вспомогательной территории в статусе суверенного  

княжества)  
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Схема 6.5 

Две уникальные характеристики папы римского как епископа 
 

непогрешимость 

(безошибочность) 

(infallibilitas) 

 если выступает как глава церкви (ex cathedra) 

 по вопросам веры и нравственности, то – по благодати 

Святого Духа – обладает безошибочностью и огражден 

даже от возможности заблуждаться; в соответствии  

с данным принципом, папа способен своим решением 

заменить собор; в 1870 году католической церковью 

утвержден соответствующий догмат 

 

    

первенство  

папской  

юрисдикции 

(primatus  

iurisdictionis) 

 имеет право выступать в качестве непосредственного 

пастыря всех христиан, т.е. подменять власть любого 

священника католической церкви; в соответствии  

с данной характеристикой, папа римский может: 

а) налагать взыскания без согласования с местным  

епископом; б) создавать, реорганизовывать или упразд-

нять епархии; в) назначать епископов и кардиналов 

(последних даже в тайне от всех, «в сердце»); 

г) регулировать обрядную жизнь церкви и канонизиро-

вать святых; д) созывать вселенские соборы и  

председательствовать на них; является более важной 

характеристикой, т.к. первая характеристика была  

реализована всего один раз, в 1950 году (утверждение 

догмата о вознесении Девы Марии) 

 

 

Схема 6.6 
 

Территориальная структура Римской католической церкви 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РКЦ  
    

ПРИХОД 
  

ДЕКАНАТ 
    

ДИОЦЕЗ (епархия) и приравненные структуры 
  

АРХИДИОЦЕЗ (архиепископство) 
    

ПРОВИНЦИЯ (аналог православной митрополии)  

(несколько диоцезов и хотя бы один архидиоцез)  
    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ (во главе с кардиналом) 
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Схема 6.7 

Процедура выборов папы римского 

(по апостольской конституции Universi Dominici Gregis от 22.02.1996) 
 

выборщики 
 120 кардиналов не старше 80 лет, 

отобранных заранее  
    

способ выбора 
 тайное голосование  

при полной изоляции от внешнего мира  
    

дата выборов 
 

не раньше 15 и не позже 20 дней  

после смерти предыдущего папы  

    

место выборов 
 Сикстинская капелла  

Апостольского дворца в Ватикане  
    

список кандидатов 

 Формально отсутствует. В бюллетене выборщик  

пишет имя кандидата так, чтобы нельзя было  

определить голосующего по почерку 
 

    

голоса для избрания 

кандидата 

 
две трети голосов выборщиков плюс один голос 

 
    

количество  

голосований 

 По необходимости для избрания папы. Голосования 

проводятся по два утром и вечером. После 3 и 7 дней 

голосования делаются однодневные перерывы.  

После 13 дней выборщики могут проголосовать за 

ограничение числа претендентов двумя победителями 

последнего голосования 

 

    

если папа не избран 

 Бюллетени сжигают. В огонь добавляют сырую траву, 

чтобы обеспечить черный дым над Сикстинской  

капеллой – сигнал, что папа не избран 
 

    

если папа избран 

 Бюллетени решающего голосования сжигают. 

В огонь добавляют сухую траву, чтобы обеспечить 

белый дым над Сикстинской капеллой – сигнал, что 

папа избран. Коллегия кардиналов спрашивает  

желание избранного стать папой и просит выбрать 

себе новое имя. Если согласие получено, то  

кардинал-протодьякон с центрального балкона  

папского дворца произносит фразу «Habemus papam» 

(«У нас есть папа») и объявляется его имя, после  

чего новый понтифик благословляет город и мир 
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Схема 6.8 

Структура Святого (Папского) престола 
 

СВЯТОЙ (ПАПСКИЙ) ПРЕСТОЛ –  

суверенный субъект международного права в статусе persona sui 

generis («единственный в своем роде»), т.е. не зависящий от наличия 

суверенной территории 

теократическая выборная монархия, возглавляемая папой римским, 

избираемым конклавом (коллегией кардиналов) пожизненно 

      

ПАПА РИМСКИЙ   РИМСКАЯ КУРИЯ 

 

 

Схема 6.9 

Структура Римской курии 
 

РИМСКАЯ КУРИЯ 
   

  Государственный секретариат Святого Престола – две секции: 

1-я секция – общих дел; 

2-я секция – по отношениям с государствами 
 

   

  
2 секретариата 

 
   

  9 конгрегаций (духовных ведомств),  

включающих 4 междикастериальные комиссии  
   

  3 дикастерии  

(выполняют функции конгрегаций)  
   

  
3 трибунала 

 
   

  
9 папских комиссий и 5 папских советов 

 
   

  
5 межведомственных комиссий 

 
   

  
другие ведомства и учреждения 
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Схема 6.10 

Законодательная власть Ватикана 
 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ВАТИКАНА  
    

ВЕРХОВНЫЙ ПОНТИФИК 
  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ: 

Кардинал Президент (срок – 5 лет) 

другие кардиналы (срок – 5 лет) 
 

Схема 6.11 

Исполнительная власть Ватикана 
 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ВАТИКАНА  
    

ВЕРХОВНЫЙ ПОНТИФИК 
  

ПРЕЗИДЕНТ КОМИССИИ  

(ПРЕЗИДЕНТ ГУБЕРНАТОРСТВА) 
    

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  ГУБЕРНАТОРСТВО 

    ДИРЕКЦИИ  

(могут подразделяться на службы) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

 

Схема 6.12 

Судебная власть Ватикана 
 

 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ВАТИКАНА  
    

ВЕРХОВНЫЙ ПОНТИФИК 
   

ТРИБУНАЛ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

(председатель и три судьи) 

 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ СУДЬЯ 

с ограниченной юрисдикцией 

(гражданин Ватикана;  

может быть судьей другого суда) 

   

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

(президент и три судьи) 

 

   

ВЕРХОВНЫЙ СУД  

(президент и два члена –  

все кардиналы) 
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Схема 6.13 

Принципы социальной доктрины Римской католической церкви 
 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ РКЦ 
   

  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 

 
   

  
СОЛИДАРНОСТЬ И ОБЩЕЕ БЛАГО 

 
   

  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 
   

  СУБСИДИАРНОСТЬ (от subsidiarius – «вспомогательный») –  

решения должны приниматься на местном / локальном уровнях, 

государство выполняет вспомогательную функцию 
 

   

  ДИСТРИБУТИЗМ –  

широкое распространение частной собственности  
   

  
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
 

Схема 6.14 

Ключевые темы социальной доктрины католической церкви [13] 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ РКЦ 
   

  
СЕМЬЯ КАК ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ КЛЕТКА ОБЩЕСТВА 

 
   

  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД 

 
   

  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 
   

  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

 
   

  
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 

 
   

  
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
   

  
УКРЕПЛЕНИЕ МИРА 
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РАЗДЕЛ 7. ХРИСТИАНСТВО: ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 

Схема 7.1 

Протестантская Реформация: основные события [18, c. 175, с изм.]) 

 

1517 год 
 В Виттенберге опубликованы  

95 тезисов Мартина Лютера  
    

1521 год 
 Рейхстаг в городе Вормс  

объявляет М. Лютера вне закона  
    

1526 год 
 

Месса М. Лютера на немецком языке 
 

    

1527–1536 годы 
 Немецкое лютеранство распространяется  

на Скандинавию  
    

1529 год 
 Немецких князей-лютеран  

называют «протестантами»  
    

1530 год 
 Ф. Меланхтон и М. Лютер составляют  

Аугсбургское исповедание веры  
    

1534 год 
 

Перевод Библии на немецкий язык (М. Лютер) 
 

    

1536–1539 годы 
 

Роспуск английских монастырей 
 

    

1541–1564 годы 

 Реформы Ж. Кальвина в Женеве распространяют 

более строгое протестантство на Францию,  

Нидерланды и Шотландию 
 

    

1550-е годы 
 Французские кальвинисты  

получают название «гугеноты»  
    

1555 год 
 

Аугсбургский религиозный мир в Германии 
 

    

1564 год 
 Радикальные английские протестанты  

получают название «пуритане»  
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Схема 7.2 

Формирование основных направлений протестантизма 

 

Р
А

Н
Н

И
Й

  

П
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Т
А

Н
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И
З
М

 

(X
V

I 
в
.)

 

 
КЛАССИЧЕСКИЕ (УМЕРЕННЫЕ) 

РЕФОРМАТОРЫ  

 – лютеранство 

– пресвитерианство 

(кальвинизм) 

– англиканство  
государственная церковь во главе 

со светским правителем 

 

    

 
РАДИКАЛЬНЫЕ РЕФОРМАТОРЫ 

(АНАБАПТИСТЫ) 

 – швейцарские братья 

– мюнстерская коммуна 

– гуттеритские братья 

– меннониты 
 

церковь с добровольным членством 

(по типу братской общины) 

 

    

 

  

П
О

З
Д

Н
И

Й
 П

Р
О

Т
Е

С
Т

А
Н

Т
И
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(X
V
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 X
X
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в
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 XVII ВЕК: 

– баптизм (1609) 

– квакеры (1648/1652)  

  

 XVIII ВЕК: 

– данкеры (1708) 

– методизм (1720-е гг.) 

– реставрационизм (1790-е гг.)  

  

 
XIX ВЕК: 

– мормоны (1820-е гг.) 

– адвентизм (1831) 

– Армия Спасения (1865) 

– Свидетели Иеговы (1872) 
 

  

 XX ВЕК: 

– пятидесятники (начало ХХ в.)  
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Схема 7.3 

Программа реформирования церкви М. Лютера 

 

ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ ЦЕРКВИ М. ЛЮТЕРА 

   

  ПАМФЛЕТ «К ХРИСТИАНСКОМУ ДВОРЯНСТВУ НЕМЕЦКОЙ 

НАЦИИ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ХРИСТИАНСТВА» (1520) 

 1. Идея всеобщего священства – все христиане равны по благо-

датному статусу и могут различаться лишь по должности. 

2. Доктрина о двух царствах – светская (государственная) власть 

божественна. 

3. Необязательность безбрачия духовенства (целибата). 

4. Реформа высшего управления католической церковью (упразд-

нить пышные одеяния иерархов; запретить совмещение духовной 

и светской власти в одном лице; сократить количество кардина-

лов и штат Римской курии; епископ может назначаться еписко-

пом, а не только папой; церковные подати с немецких земель 

должны оставаться в Германии). 

5. Реформа низового звена управления католической церковью 

(священник избирается общиной и подотчетен ей). 

   

  ТРАКТАТ «О ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНЕНИИ ЦЕРКВИ» (1520) 

 1. Критика представлений о семи таинствах: истинных только три 

– крещение, покаяние и причастие, причем покаяние как возоб-

новление крещения – неподлинное таинство.  

2. Церковь и верующие пленены ложными представлениями о 

причастии, которые утверждены церковью: 

– причащение мирян только хлебом (в Библии не указано, как); 

– пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христа (для 

присутствия Христа пресуществление не обязательно); 

– месса как доброе дело и жертва (тоже противоречит Библии). 

   

  ПАМФЛЕТ «О СВОБОДЕ ХРИСТИАНИНА» (1520) 

 1. Человек спасается только верою, а не добрыми делами: как    

богатство не вредит душе, так и аскеза её не спасает. 

2. Труд – возложенная на человека Богом задача, а не наказание 

за грех. Необходимо служить ближним. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Схема 7.4 

Принципы вероучения лютеранства 

 

ПРИНЦИПЫ ВЕРОУЧЕНИЯ ЛЮТЕРАНСТВА 

   
  

SOLA GRATIA — «ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬЮ» 

человек спасает свою душу не делами, а только благодатью 

(милостью) Бога, выраженной через Иисуса Христа. Милость 

невозможно заслужить добрыми делами 
 

   
  

SOLA FIDE — «ТОЛЬКО ВЕРОЮ» 

искупить грехи можно только верой в Иисуса Христа,  

но у человека есть свободная воля – принять данную веру или 

отвергнуть: «все уверовавшие во Христа уже спасены». 

Данный принцип отрицает роль дел в спасении; следовательно, 

отвергаются многие элементы культа, все формы содействия 

спасению (аскеза, монашество); католические догматы о 

накоплении заслуг 

 

   
  

SOLA SCRIPTURA — «ТОЛЬКО ПИСАНИЕ» 

Только Библия – Священное писание – является точным и 

безошибочным выражением божественной воли; священное 

предание, включая и тексты М. Лютера признается лишь в той 

мере, в какой они согласуются со Священным писанием 

 

   
  

SOLUS CHRISTUS — «ЕДИНСТВЕННО ВО ХРИСТЕ» 

Иисус Христос – единственный посредник в получении  

благодати, соединяющий в одной ипостаси божественное 

и человеческое начало; получить спасение возможно только 

через него 

 

   
  

SOLI DEO GLORIA! — «ОДНОМУ БОГУ СЛАВА!» 

поклоняться надлежит только Богу, Богородица и святые  

заслуживают лишь почитания 
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Схема 7.5 

«Роза Лютера» как символ лютеранства и его значение 

 

 
 

черный крест 

 символ креста, на котором был распят Иисус   

Христос; расположение в центре символа указыва-

ет на основополагающее значение жертвы Иисуса 

Христа 
 

    

красное сердце 
 символ сердец христиан, которые должны любить 

так, как любил Иисус Христос  
    

белая роза 
 символ радости и мира, пять лепестков – символ 

пять ран (язв) Иисуса Христа  
    

золотые огненные 

языки (иногда – 

листья) 

 символ Святого Духа, сошедшего на апостолов в 

день Троицы; расположены между лепестками    

розы; символ того, что апостольская проповедь 

зажигает сердца христиан 
 

    

синий фон 
 символ небес, означающий, что с радости веры 

начинается новая жизнь на небе  
    

золотое кольцо 
 символ вечности, означающий вечную жизнь        

на небе для христиан  
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Схема 7.6 

Английская Реформация: основные события  

 

1527 год 
 Обращение короля Англии Генриха VIII к папе 

Клименту VII о разводе с Екатериной Арагонской  

    

1529 год 
 Бракоразводный процесс Генриха VIII и  

Екатерины Арагонской  

    

1532 год 

 Томас Кранмер рукоположен в сан архиепископа 

Кентерберийского (духовный глава английской 

церкви)  
 

    

1534 годы 

 Парламент принимает «Акт о супрематии»  

(верховенстве короля над английской церковью); 

папа римский теряет власть над Англией 
 

    

1536–1539 годы 
 Роспуск английских монастырей; конфискация 

королевской властью их имущества и земель  

    

1547 год 
 

Причащение прихожан хлебом и вином 
 

    

1549 год 

 Издана «Книга общественного богослужения» – 

служебник англиканской церкви на английском 

языке 
 

    

1553 год 
 Издание «42 статей» – первой редакции вероучи-

тельного документа англиканской церкви  

    

1553-1558 годы 

 Католическая Контрреформация при Марии I 

Стюарт («Кровавая Мэри», «Мария-католичка»); 

преследования и казни протестантов 
 

    

1559 год 
 Начало правления Елизаветы I;  

победа протестантизма в Англии  

    

1559 год 
 Издание «39 статей» – окончательной редакции 

вероучительного документа англиканской церкви  
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Схема 7.7 

Реформа католической церкви в Англии при Генрихе VIII (1536) 

 

 РЕФОРМА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ  

В АНГЛИИ ПРИ ГЕНРИХЕ VIII (1536) 

 

    
1. Крещение сохранено как таинство  

  
2. Причащение сохранено как таинство, но с верой в пресуществление 

хлеба и вина в Тело и Кровь Христа (вопреки лютеранству) 

    
3. Покаяние сохранено как таинство, но с необходимостью устной 

исповеди (вопреки лютеранству) 

  
4. Установлена новая форма рукоположения епископов, отличная    

от католицизма 

    
5. Принято лютеранское учение об оправдании только верою, но 

признается необходимость добрых дел для спасения 

  
6. Почитание икон отменено (вопреки лютеранству), но они          

сохранились в храмах как возбуждающие благочестие 

    
7. Сохранен культ святых (вопреки лютеранству) 

  
8. Рекомендовано целование распятия (вопреки лютеранству) 

    
9. Сохранен католический догмат о чистилище, но отрицается     

возможность индульгенций  

  
10. Сохранены богослужебные одеяния священнослужителей 
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Схема 7.8 

Принципы реформации Т. Кранмера 

 

 ПРИНЦИПЫ РЕФОРМАЦИИ Т. КРАНМЕРА  

    
Ничто в старом церковном порядке не может быть изменено,  

если не содержит явного противоречия слову Божьему 

  
Следует избегать каких-либо определений,  

если только сам Бог не дал их в Священном Писании 

 

 

Схема 7.9 

Основы англиканского вероучения 

 

 ОСНОВЫ АНГЛИКАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ  

    
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ –  

высший авторитет в делах веры и церковной жизни,  

содержащий все необходимое для спасения 

  
ТРИ ИСТОРИЧЕСКИХ СИМВОЛА ВЕРЫ  

(Апостольский, Никейско-Константинопольский и Афанасьевский) 

    
ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 

  
39 СТАТЕЙ ЦЕРКВИ АНГЛИИ –  

компромисс между католицизмом и радикальным протестантизмом 

    
КНИГА ОБЩЕСТВЕННОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ –  

единый служебник 
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Схема 7.10 

Апостольские правила анабаптистов [3] 

 

 АПОСТОЛЬСКИЕ ПРАВИЛА АНАБАПТИСТОВ  

    
общины возглавляли пресвитеры (Деян 14:23) 

  
принцип непротивления злу (Мф 5:39) 

    
принцип общности имущества (Деян 4:32) 

  
обличение согрешивших братьев (Мф 18:15-17) 
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РАЗДЕЛ 8. ИСЛАМ 
Схема 8.1 

Хронология жизни пророка Мухаммеда 

 

570 год 

 родился в Мекке в семье торговца из племени    

курейшитов, из рода Хашим; к моменту рождения 

его отец Абдулла уже умер  

    

576 год 
 

смерть матери Амины 
 

    

578 год 
 мальчика усыновляет дядя Абу-Талиб,  

представитель влиятельного мекканского рода  
    

595 год 
 

женитьба на богатой вдове Хадидже 
 

    

610 год 
 первое видение в пещере горы Хира;  

начало пути пророка  
    

613 год 
 

первая публичная проповедь в Мекке 
 

    

615 год 
 переселение (исход) 83 мужчин в Эфиопию  

(с семьями и без)  
    

619 год 
 

смерть дяди Абу Талиба и жены Хадиджи 
 

    

619 год 
 

неудавшееся переселение в Ат-Таиф 
 

    

16 июля 622 года 

 переселение (исход) мусульманской общины  

в оазис Йасриб (Медину); начало мусульманской 

эры 
 

    

624 год 
 

победа в битве при Бадре 
 

    

630 год 
 

триумфальное вхождение в Мекку 
 

    

8 июня 632 года 
 

Мухаммед умирает в Медине 
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Схема 8.2 

Основные догматы ислама 

 
Т

А
У

Х
И

Д
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и
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  ЕДИНСТВЕННОСТЬ БОГА АЛЛАХА –  

у Бога не было, нет и не будет помощников или сотоварищей  

    

 АБСОЛЮТНОЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ (КА́ДАР) –  

Бог полностью определяет общественную и личную жизнь людей  

    

 

 

  

Р
И

С
А

Л
А

  

(п
о
сл

ан
ц

ы
) 

 ВЕРА В АНГЕЛОВ –  

бестелесные существа, исполняющие волю Аллаха: Джабраил, 

Микаил, Асфраил, Азраил, ангел, охраняющий ад – Малик  

  

 
ВЕРА В ПРОРОКОВ –  

Аллах посылает на землю 124.000 пророков, среди которых:  

Авраам (Ибрахим), Моисей (Муса), Харун (Аарон), Юсуф (Иосиф), 

Давид (Дауд), Соломон (Сулейман), Яхья (Иоанн Креститель), Иисус 

(Иса). Каждому пророку дарован свой век. И только один из них – 

для всех народов и на все времена («печать  

пророков») – Мухаммед  

 

  

 
ВЕРА В СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ –  

четыре величайших пророка получили от Аллаха книги: 

– Моисей (Муса) – Таура (Тора); 

– Давид (Дауд) – Забур (Псалмы); 

– Иисус (Иса) – Инджиль (Евангелие); 

– Мухаммед – Коран, единственная неискаженная людьми книга 
 

    

 

 

  

А
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И
Р

А
Т

 

(к
о

н
ец

) 

 ВЕРА В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ –  

вера в бессмертие души, покидающей тело после смерти  

  

 
ВЕРА В СТРАШНЫЙ СУД –  

наступит день, когда живые и мертвые предстанут перед судом 

Аллаха. И все дела человека будут взвешены на весах: у кого  

перевесят добрые дела, попадут в рай, а у кого злые – в ад 
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Схема 8.3 

Пять «столпов ислама» 
 

ПЯТЬ «СТОЛПОВ ИСЛАМА» 

обязательные элементы исламского культа 
   

  ШАХАДА –  

Произнесение догмата о вере в единого Бога; выражается формулой 

«Свидетельствую, что нет иного Бога, кроме Аллаха, и свидетель-

ствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха». При принятии ислама 

достаточно трижды и с полной осознанностью произнести шахаду 

 

   

  МОЛИТВА (САЛЯТ, или НАМАЗ) –  

обязательная пятиразовая ежедневная молитва; совершается на 

восходе Солнца, в полдень, 3-4 часа пополудни, на заходе Солнца 

и через два часа после него. В течение дня мусульманин обязан 

произнести семнадцать канонических молитв (ракатов), каждая из 

которых произносится в строго определенное время. Молитва   

может быть одиночной или групповой. Обязательна молитва  

в мечети в пятницу 

 

   

  ПОСТ (САУМ) –  

ограничения в питании и образе жизни в священный месяц Рама-

дан (девятый месяц мусульманского лунного календаря); в светлое 

время запрещено есть, пить, курить и сексуальные контакты.  

В темное время это возможно, но умеренно 

 

   

  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ЗАКЯТ) –  

обязательный ежегодный налог в пользу нуждающихся; Составляет 

1/40 дохода, но только при достижении определенного уровня   

материальной обеспеченности. Выплачивается деньгами или в 

натуральной форме. Иногда отождествляют с милостыней (садака), 

что не совсем верно. Доходы от закята распределяются в той   

местности, в которой они получены 

 

   

  ПАЛОМНИЧЕСТВО (ХАДЖЖ) –  

обязательное посещение Мекки и Медины – священных городов 

мусульман; совершается с 7 по 13 число зуль-хиджа, двенадцатого 

месяца лунного мусульманского календаря. Центральный обряд – 

стояние у горы Арафат. Все паломники носят белые одежды 

(ихрам), а после завершения получают почетное звание «хаджи» и 

уважение соплеменников. Во время совершения хаджжа праздну-

ется Курбан-байрам (10 день зуль-хиджа) – кульминация хаджжа 
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Схема 8.4 

Основные праздники ислама 

 

Новый год 

 исход мусульманской общины из Мекки;  

отмечается первого числа мухаррама (первого 

 месяца мусульманского лунного календаря) 
 

    

Мавлид  

(Мавлид аль-Наби) 

 день рождения пророка Мухаммеда;  

отмечается 12 числа месяца раби I (третьего  

месяца мусульманского лунного календаря) 
 

    

Исра́ и Мирадж  

(Лайлат аль-Мирадж) 

 дословно – «ночное путешествие и вознесение»; 

ночное путешествие пророка Мухаммеда в Иеру-

салим и вознесение на небеса около 619 года  

    

Рамадан  

(Рамазан) 

 месячный пост в честь обретения Корана пророком 

Мухаммедом; празднуется в месяц рамадан –  

девятый месяц мусульманского лунного календаря,  

когда Мухаммеду явился архангел Джебраил и 

продиктовал первую суру Корана 

 

    

ночь аль-Кадр (ночь 

предопределения) 

 
молитва за прощение грехов; в ночь перед 

27 числом месяца Рамадан  

    

ид аль-Фитр  

(Ураза Байрам) 

 день разговения после поста в священный месяц 

Рамадан; отмечается в первый день месяца  

шавваль (десятый месяц мусульманского лунного 

календаря), однако фактически празднование  

продолжается еще два дня 

 

    

хаджж  

(паломничество  

к святым местам) 

 ежегодное паломничество в Мекку и Медину,  

совершаемое в память о «прощальном                  

паломничестве» Мухаммеда; совершается  

в 8-13 день месяца зуль-хиджа (12 месяц  

мусульманского лунного календаря) 

 

    

ид аль-Адха  

(Курбан Байрам) 

 день жертвоприношения, совершаемого в память  

о жертвоприношении первопредка арабов Ибрахи-

ма; совершается в 10 день месяца зуль-хиджа  

(12 месяц мусульманского лунного календаря) 
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Схема 8.5 

Праведные халифы 

 

ПРАВЕДНЫЕ ХАЛИФЫ –  

у суннитов – правители после Мухаммеда  

(«Праведный халифат») 
   

 
 

АБУ БАКР (632–634) 
 

   

  
УМАР ИБН АЛЬ-ХАТТАБ (634–644) 

 
   

  
УСМАН ИБН АФФАН (644–656) 

 
   

  
АЛИ ИБН АБУ-ТАЛИБ (656–661) 

 

 

Схема 8.6 

Праведные халифы в различных течениях ислама 

 

ПРАВЕДНЫЕ ХАЛИФЫ В РАЗЛИЧНЫХ ТЕЧЕНИЯХ ИСЛАМА 

СУННИТЫ 

 ШИИТЫ 

ИБАДИТЫ  

А
Б

У
 Б

А
К

Р
  

(6
3
2
–

6
3
4

) 

 

У
М

А
Р

 И
Б

Н
 А

Л
Ь

-Х
А

Т
Т

А
Б

  

(6
3
4
–

6
4
4

) 

 

У
С

М
А

Н
 И

Б
Н

 А
Ф

Ф
А

Н
  

(6
4
4
–

6
5
6

) 

 

А
Л

И
 И

Б
Н

 А
Б

У
-Т

А
Л

И
Б

  

(6
5
6
–

6
6
1

) 
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Схема 8.7 

Взаимосвязь религии, доктрины и права в исламе [27, с. 64-69] 
 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИИ, ДОКТРИНЫ И ПРАВА В ИСЛАМЕ 

(Сюкияйнен Л.Р., 2019) 
 

  

КОРАН И СУННА 

(религиозные источники мусульманского права) 
  

ШАРИАТ 

(все обращенные к людям предписания Корана и Сунны) 
  

ФИКХ-ДОКТРИНА и ФИКХ-НОРМЫ 

(принципы осмысления шариата и выводимые на его основе нормы) 
  

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО 

(система принципов и норм, выработанных фикх-доктриной и отвечающих 

критериям права) 
 

Схема 8.8 

Четыре источника мусульманского права 
 

 ЧЕТЫРЕ ИСТОЧНИКА МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА  
  

КОРАН 

(священная книга мусульман) 
  

СУННА 

(совокупность хадисов, т.е. рассказов о поступках и высказываниях пророка 

Мухаммеда, а также о невысказанном им одобрении) 
  

ИДЖМА  

(согласованное мнение мусульманских богословов) 
  

КИЯС  

(умозаключение по аналогии; используется при отсутствии правила  

в первых трех источниках) 
 

Схема 8.9 

Две школы шариата 
 

 ДВЕ ШКОЛЫ ШАРИАТА  
    

     

ИРАКСКАЯ 

школа «сторонников  

самостоятельного суждения» 

 МЕДИНСКАЯ 

школа  

«сторонников предания» 
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Схема 8.10 

Мазхабы (толки) шариата 

 

С
У

Н
Н

И
Т

Ы
 

 

ХАНАФИТЫ –  

придают большое значение логике и рациональным  

рассуждениям, принимают во внимание местные обычаи. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Золотая Орда, Османская империя,  

Могольская империя, половина мусульман современного мира; 

преобладающий мазхаб в России (кроме чеченцев, игнушей и 

дагестанцев, исключая ногайцев) 

 

  

 

МАЛИКИТЫ –  

рационалистический мазхаб; руководствуются принципом: «Всё, 

что приводит к запретному, должно быть запрещено, а то, что 

приводит к дозволенному – разрешено». 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Северная и Тропическая Африка  

вплоть до Судана и Египта 
 

  

 

ШАФИИТЫ –  

предпочитают суждения сподвижников Мухаммеда (асхабов); 

отвергают логические построения; признают принцип  

«суждения ради общественной пользы». 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Восточная Африка, Египет, Индонезия, 

Йемен, отчасти – Турция, Ирак; в России – чеченцы, игнуши и 

дагестанцы (за исключением ногайцев) 

 

  

 
ХАНБАЛИТЫ –  

наиболее консервативный и традиционалистский мазхаб,  

предпочитающий сведения, восходящие к пророку Мухаммеду.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Саудовская Аравия, граничащие с нею 

страны Персидского залива 
 

  

 ЗАХИРИТЫ –  

предпочтение буквального понимания в ущерб логике  

и рациональным методам трактовки; мазхаб полностью исчез  

    

Ш
И

И
Т

Ы
 

 
ДЖАФАРИТЫ –  

наиболее распространенный шиитский мазхаб. Характерно  

собственное понимание Сунны; вместо кияса используется акль 

(предписания из Корана и Сунны выводятся на основании разума). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Иран и прилегающие территории 
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Схема 8.11 

Виды шариатских предписаний  

(ханафитский мазхаб) 
 

 ВИДЫ ШАРИАТСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ (ХА-

НАФИТСКИЙ МАЗХАБ) 

 

    
1. ФАРД –  

обязательные, строго предписанные обязанности; подразделяется  

на обязанности, которые: 

– нужно исполнять каждому мусульманину (фард-ы айн; 

– нужно исполнять некоторым (фард-ы кифайа) 
  

2. ВАДЖИБ –  

обязанности, близкие к строгим предписаниям 
  

3. СУННА –  

обязанности, которые выполнял пророк  

(постоянно или непостоянно)  
  

4. МУСТАХАБ –  

обязанности, которые пророк выполнял иногда  

(например, раздача милостыни или дополнительный пост) 
  

5. МУБАХ –  

нейтральные действия (вставать, ходить, лежать, садиться):  

за их исполнение нет милости Аллаха (саваб), а за неисполнение – греха  
  

6. МАКРУХ –  

нежелательные действия, уменьшающие милость Аллаха:  

– весьма нежелательные, тахриман макрух (грех при совершении и милость 

при избегании); 

– нежелательные, танзихан макрух (нет наказаний, но есть милость  

при избегании) 
  

7. МУФСИД –  

действия, нарушающие уже начатое поклонение  

(например, смех во время молитвы или прием пищи во время поста) 
  

8. ХАРАМ –  

строго запрещенные действия (аналог греха):  

убийство невиновного человека, воровство, употребление свинины 
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Схема 8.12 

Основные направления в исламе 
 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ  
    

1. СУННИЗМ –  

наиболее многочисленное течение; признают законность власти четырех 

«праведных халифов» и авторитет шести сборников Сунны  

(отсюда и название) 
  

2. ШИИЗМ –  

законный халиф – только четвертый, Али; используют собственную Сунну; 

составляют большинство в Иране, Азербайджане, Ираке и Бахрейне, крупные 

общины – в Ливане, Кувейте, Афганистане и Саудовской Аравии 
  

3. СУФИЗМ –  

мистико-аскетическое течение в исламе (X-XI вв.), сторонники которого 

ищут индивидуальный путь к Богу (тарикат); развита система учительства;  

с XII-XIII вв. течение признано суннитским исламом 
  

4. ВАХХАБИЗМ –  

течение суннитского ислама, возникающее в Аравии в XVIII в.; сторонники 

единобожия, джихада и отрицания культовых новшеств; преобладающее 

направление ислама в Саудовской Аравии и Катаре 
  

5. БАБИЗМ и БЕХАИЗМ –  

варианты шиизма (с середины XIX в.); выступают за свободу и равноправие 

людей, включая и женщин; не получают широкого распространения,  

но оказали большое влияние на мусульманскую интеллигенцию 
  

6. ДРУЗЫ –  

шиитская секта, вариант исмаилизма (с XI в.); верят в переселение душ, 

принципиально моногамны, иначе понимают «столпы ислама»; проживают 

компактно размещенными общинами в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании 
  

7. АЛАВИТЫ –  

шиитская секта, вариант исмаилизма (с IX в.); обожествляют четвертого  

праведного халифа Али, верят в переселение душ, исполняют ряд  

христианских обрядов (празднуют Пасху, причащаются); религия содержит 

элементы поклонения звездам; проживают в Сирии, Ливане и Турции 
  

8. АХМАДИЯ –  

зарождается как вариант суннизма в Индии (конец XIX в.); расширяют  

количество пророков (Адам, Зороастр, Кришна, Будда и Конфуций),  

отождествляют Иисуса Христа и преемника пророка Мухаммеда – Махди; 

отрицают военный джихад и выступают за мирное распространение  

собственных идей 
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Схема 8.13 

Основные различия суннизма и шиизма 

 

СУННИЗМ  ШИИЗМ 

ХАРАКТЕР ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ В ОБЩИНЕ 

халиф избирается общиной,  

должен быть курайшитом и не обя-

зательно – родственником пророка; 

признают авторитет четырех  

«праведных халифов» – Абу-Бакра, 

Умара, Османа и Али 

 
халиф обязательно должен быть  

в родстве с пророком Мухаммедом и 

не должен избираться общиной;  

признают авторитет только четвертого 

«праведного халифа» – Али 

 

СОДЕРЖАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ 

Наряду с Кораном, признается    

авторитет Сунны – шести сборников 

хадисов, посвященных пророку 

Мухаммеду 

 
Отрицают авторитет шести сборников 

хадисов, посвященных пророку  

Мухаммеду; признают собственные 

хадисы, посвященные Али 
 

ОЦЕНКА АВТОРИТЕТА ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ОБЩИНЕ 

Отрицается; опираются на  

согласованное мнение старейшин 

 Признается основной формой 

авторитета  

СООТНОШЕНИЕ СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ВЛАСТИ 

Должны быть разделены 
 Должны объединяться в одном лице 

(теократия)  

 

Схема 8.14 

Первый раскол в исламе (656–661) 
 

ПЕРВЫЙ РАСКОЛ В ИСЛАМЕ (656–661) 

      

 

СУННИТЫ 

(халиф избирается  

общиной, должен быть 

курайшитом и не обяза-

тельно – родственником 

пророка; признают  

авторитет четырех «пра-

ведных халифов» – Абу-

Бакра, Умара, Османа и 

Али) 

  

ШИИТЫ 

(халиф обязательно 

должен быть в родстве 

с пророком  

Мухаммедом и не 

должен избираться 

общиной;  

признают авторитет 

только четвертого 

«праведного халифа» – 

Али) 

 

 

 

 

ХАРИДЖИТЫ 

(халифом может быть 

абсолютно любой  

мусульманин; признают 

авторитет первых двух 

«праведных халифов» – 

Абу-Бакра и Умара) 
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РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТЫ 
 

Схема 9.1 

Синонимы понятия «нетрадиционные культы» 
 

 СИНОНИМЫ ПОНЯТИЯ  

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТЫ» 

 

    
«новые религиозные движения» 

  
«новые религиозные объединения» 

    
«религии Нового века» 

  
«альтернативные культы» 

    

«неокульты» 

 

 

Схема 9.2 

Объективные предпосылки возникновения нетрадиционных культов 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТОВ 

   
  философско-культурологические – идея секуляризации, смерти 

религиозного сознания («Бог умер» – Ф. Ницше)  

   
  

обострение проблем во взаимодействии общества и природы 
 

   
  переход от индустриального общества к постиндустриальному 

и поиск новой идентичности, новых ориентиров для человека  
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Схема 9.3 

Основные особенности нетрадиционных культов 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

НЕТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТОВ 
   

  развивались на фоне кризиса  

традиционного религиозного сознания  
   

  
отсутствие строго разработанного вероучения 

 
   

  как правило, централизованная и  

жестко иерархичная организация  
   

  культ – с преимущественной ориентацией  

на коллективные формы  
   

  особое внимание уделяется новым членам,  

их интеграции в общину  

 

Схема 9.4 

Четыре группы вероучений по характеру их социальной ценности [29] 
 

 ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ВЕРОУЧЕНИЙ  

ПО ХАРАКТЕРУ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 

(Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А., 1996) 

 

    

1. Самые совершенные вероучения  

(мировые религии и ряд национальных, доказавших свою социальную     

ценность (зороастризм, индуизм, иудаизм, даосизм, конфуцианство и др.) 
  

2. Вероучения, не содержащие явных деструктивных положений,  

но избегающие конструктивной деятельности, замыкающиеся в себе 
  

3. Имеющие деструктивные положения в своем вероучении и по тактическим 

соображениям не применяющие их в данное время; однако при изменении 

обстоятельств (смена лидера, появление новых толкований или изменении 

социально-политической обстановки) способные начать деструктивные    

действия 
  

4. Вероучения, предполагающие деструктивные положения  

и стремящиеся их применять 
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Схема 9.5 

Классификация нетрадиционных культов  

(составлено по: [12, с. 459-461; 493-494]) 
 

 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТОВ 

(Кислюк К.В., Кучер О.М., 2004) 

 

    
1. НЕОХРИСТИАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ –  

Иисус Христос как центральная фигура учения 

ПРИМЕРЫ: «Дети Бога», «Церковь Тела Христова», «Церковь Иисуса  

Христа Святых последних дней» (мормоны), «Свидетели Иеговы» 
  

2. НЕООРИЕНТАЛИСТСКИЕ РЕЛИГИИ («новые восточные») –  

модернизированные варианты буддизма и индуизма 

ПРИМЕРЫ: «Общество сознания Кришны», йога, трансцендентальная  

медитация, дзэн-буддийские центры 
  

3. САЙЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ –  

опора на паранучные, псеводонаучные и технические представления (связь 

землян с космосом, космическим разумом; наличие непознанных высших  

реальностей и факторов; учет практики психоанализа) 

ПРИМЕРЫ: «Церковь сайентологии», «Учение разума», «Христианская 

наука», разные космические религии 
  

4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ –  

объединяет несколько религиозных систем; часто претендует на статус  

универсальной религии человечества 

ПРИМЕРЫ: «Церковь Унификации», «Всемирная вера Бахаи», «Великое  

Белое Братство Юсмалос» 
  

5. НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  

возрождение языческих верований и культовых практик либо через        

«национализацию» мировой религии, либо через возврат к верованиям, 

предшествовавшим мировой религии 

ПРИМЕРЫ: московская неоязыческая Славянская община, группа  

Доброслава, орден-миссия «Джива-храм Инглии», Родная вера 
  

6. САТАНИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  

почитание зла и насилия, общение с темными силами (демоны, Сатана);  

сторонники индивидуализма, прагматизма, культа силы 

ПРИМЕРЫ: «Церковь сатаны», «Российская церковь сатаны»,  

«Черный ангел», «Товарищество сатаны», «Зеленый орден» 
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Схема 9.6 
 

Признаки деструктивности культа: характер лидерства [29] 
 

 ПРИЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ КУЛЬТА 

(Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А., 1996) 

1. ХАРАКТЕР ЛИДЕРСТВА 

 

    

претензии на «харизматическое» лидерство: провозглашение      

божественности или исключительных мудрости, могущества или 

духовности, требование беспрекословного согласия с властью и 

привилегией 
  

характер подчинения руководству: даже если лидер производит    

серьезные изменения в определенной идеологии, от последователей 

ожидают, что они соответственно приспособят свои взгляды,  

демонстрируя таким образом свою верность лидеру (группе лидеров) 
    

строгая обязанность подражать лидеру 
  

практикуется закрытость обратной связи,  

отсутствие сдержек и противовесов власти лидера (лидеров) 
 

Схема 9.7 
 

Признаки деструктивности культа: характер и структура доктрины [29] 
 

 ПРИЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ КУЛЬТА 

(Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А., 1996)  

2. ХАРАКТЕР И СТРУКТУРА ДОКТРИНЫ 

 

    

наличие «внутренних» доктрин (только для использования внутри 

культа) и для внешнего окружения (только для других, фасадные, 

чисто рекламные) 
  

формулируется ли в той или иной форме убеждение, что «цели 

 оправдывают средства», и что любое действие приемлемо  

постольку, поскольку оно способствует достижению целей группы 
    

индоктринация тоталитарного мировоззрения (синдром 

«мы/они»), приводящая к преобладанию групповых целей над  

индивидуальными и к одобрению (оправданию) аморального пове-

дения при претензиях на добро 
  

утверждение, что верования группы представляют собой  

абсолютную истину и они выше мирского закона; внушение, что 

членство в группе дает доступ к особым силам и привилегиям 
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Схема 9.8 

Признаки деструктивности культа:  

характер создания и поддержания членства [29] 
 

 ПРИЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ КУЛЬТА 

(Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А., 1996) 

3. ХАРАКТЕР СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЧЛЕНСТВА 

 

    

активная и пассивная вербовка, включающая в себя разнообразные виды 

обмана, в том числе агитацию и сбор средств при скрываемых целях и без 

полного раскрытия использования техник контроля сознания, использование 

«фасадных групп» (своего рода «потемкинских деревень») 
  

использование манипуляции, включая: создание атмосферы секретности и 

элитарности (элитарная ментальность), проведение ритуалов посвящения 

(включающих меры предосторожности), поддержание чувства  

исключительности, манипуляции посредством чувств страха и вины 
    

использование техник контроля сознания: провоцирование у личности  

эмоциональных пиков и спадов, создание ситуации отчуждения (отделение 

от семьи, друзей и общества), изменение в ценностях и замещение их  

культом как новой «семьей», наличие фактов личностных изменений,  

необъяснимых только самостоятельной активностью данного человека 
  

внушение, что чувства выше мыслей (эмоции, инстинктивные ощущения, 

интуиция и тому подобные рассматриваются как более заслуживающие  

доверия, чем рациональные умозаключения), постоянное манипулирование 

чувствами рядовых участников со стороны лидера и других культистов 
    

разрыв связей с прошлым (семьей, друзьями, целями, интересами),  

изменения в целом во временной ориентации (счастье обещается только  

через хорошее внешнее поведение, как оно навязывается группой) 
  

постоянная клевета на критическое мышление, характеризующая ум,  

рациональное мышление и умственную деятельность как нечто чуждое или 

пагубное для культиста 
    

ограничение свободы выхода из культа с помощью индоктринации  

различных фобий (фобия на выход из культа, боязнь «внешнего» мира,  

боязнь сверхъестественных санкций за отступничество от культа) и  

психологической, а иногда и физической изоляции члена группы,  

желающего выйти из культа, от группы и иного социального окружения 
  

внушение взгляда на мир с позиции поляризованности  

(культ – хороший, мир вне культа – плохой) 
    

создание прямой и скрытой зависимости (психологической, физической, 

финансовой) и наличие эксплуатации адептов культа его лидерами;  

отсутствие у адептов возможности задавать вопросы и получать на них  

полные и точные ответы 
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Схема 9.9 

Шесть условий «исправления мышления»  

(«промывки мозгов») в культах 
 

 ШЕСТЬ УСЛОВИЙ  

«ИСПРАВЛЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ» («ПРОМЫВКИ МОЗГОВ») 

В КУЛЬТАХ (M.T. Singer, J. Lalich, 1995) 

 

    

1. НЕ ДАВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ВОЗМОЖНОСТИ ОСОЗНАТЬ,  

ЧТО ПРОИСХОДИТ, И КАК ОН МЕНЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ШАГОМ –  

культовые лидеры создают впечатление «нормальности» происходящего  

путем группового давления и смоделированного поведения в группе 

  

2. КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛОВЕКА;  

ОСОБЕННО КОНТРОЛЬ ЕГО ВРЕМЕНИ –  

требование заполнять паузы в работе культовой деятельностью,  

а все время после работы проводить с организацией 

  

3. СИСТЕМАТИЧЕСКИ СОЗДАВАТЬ У ЧЕЛОВЕКА  

ОЩУЩЕНИЕ БЕССИЛИЯ –  

лишение системы поддержки (друзья, сети родства, главное занятие,  

богатство) и способности действовать независимо 

  

4. ПОДАВИТЬ ПОВЕДЕНИЕ, ОТРАЖАЮЩЕЕ  

ПРЕЖНЮЮ СОЦИАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА –  

сдерживание выражения прежних верований, ценностей, действий  

и характерного поведения; образовавшийся вакуум заполняется  

деятельностью и мышлением в духе группы; средство – манипулирование 

системой наград, наказаний и переживаний 

  

5. РЕКЛАМИРОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ  

ИЛИ СИСТЕМЫ ВЕРОВАНИЙ ГРУППЫ  

И ОДОБРЕННОЕ ГРУППОЙ ПОВЕДЕНИЕ –  

зависимому от вознаграждений новичку предлагаются изучать конкретный 

объем новой информации и/или поведения; средство – манипулирование  

системой наград, наказаний и переживаний 

  

6. ПРЕДЛАГАТЬ ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ЛОГИКИ  

И АВТОРИТАРНУЮ СТРУКТУРУ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТ  

НИКАКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ –  

индивидуальный член группы всегда неправ (если жалуется  

или сомневается), а организация всегда права 
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Схема 9.10 

Психологические признаки «исправления мышления»  

(«промывки мозгов») [15, с. 498-515] 

 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ «ИСПРАВЛЕНИЯ  

МЫШЛЕНИЯ» («ПРОМЫВКИ МОЗГОВ») (Р.ДЖ. ЛИФТОН, 1961) 

 

    

1. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ СРЕДЫ –  

контроль человеческого общения (с внешней и внутренней стороны) 

  

2. МИСТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ –  

средства воздействия создаются целенаправленно «ради великой цели», но 

искусно маскируются под спонтанно возникающие в окружающей среде 

  

3. ТРЕБОВАНИЕ ЧИСТОТЫ –  

мир резко разделен на чистый (абсолютно хороший) и нечистый  

(абсолютно плохой); абсолютная чистота рассматривается как достижимая, 

что провоцирует вину и стыд отдельного человека при ее недостижении 

  

4. КУЛЬТ ИСПОВЕДИ –  

средство обеспечения чистоты и реализация права организации  

на владение индивидуальным «я» 

  

5. СВЯЩЕННАЯ НАУКА –  

поддержание ауры святости вокруг основной догмы (системы догм),  

запрет на сомнения в ее (их) истинности 

  

6. НАГРУЖЕННОСТЬ ЯЗЫКА –  

обилие клише, блокирующих мышление и создающих особый тоталитарный 

язык (преждевременно абстрактный, крайне категоричный, безжалостно 

осуждающий и смертельно скучный); в результате способности человека 

мыслить и чувствовать сужаются 

  

7. ДОКТРИНА ВЫШЕ ЛИЧНОСТИ –  

подчинение человека, его жизненного опыта требованиям доктрины;  

происходит насильственное изменение людей, чтобы они соответствовали 

представлениям доктрины 

  

8. РАЗДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ –  

проводится резкая граница между имеющими право на существование и  

не имеющими такового 
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РАЗДЕЛ 10. ВЕРОТЕРПИМОСТЬ И СВОБОДА СОВЕСТИ 
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ, ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

 

Схема 10.1 

Формы свободомыслия [28, с. 7-14] 
 

 ФОРМЫ СВОБОДОМЫСЛИЯ 

(Фазлеева Р.Р., 2016) 

 

    

1. БОГОБОРЧЕСТВО –  

протест против Бога (богов) из-за несправедливости, отчаяния и горя 

ПРИМЕРЫ: греческий Прометей, ветхозаветный Иаков 
  

2. СКЕПТИЦИЗМ –  

сомнение в истинности религии или ее отдельных положений 

ПРИМЕРЫ: Э. Роттердамский, М. Монтень, П. Бейль 
  

3. АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ –  

критика церкви как социального института, ее права на верховенство 

ПРИМЕРЫ: движение Реформации, Ф. Вольтер, О. фон Бисмарк 
  

4. ИНДИФФЕРЕНТИЗМ –  

безразличие, равнодушие к религии и ее вопросам 

ПРИМЕРЫ: Афины времен Перикла; творчество Дж. Боккачо 
  

5. НИГИЛИЗМ –  

отрицание, ниспровержение религии и религиозных ценностей 

ПРИМЕРЫ: Ф. Ницше, М. Штирнер 
  

6. НАТУРАЛИЗМ –  

существует лишь природа и естественные законы 

ПРИМЕРЫ: К. Саган, П. Ламонт 
  

7. ПАНТЕИЗМ –  

сближение личностного Бога и мира, их единство 

ПРИМЕРЫ: Н. Кузанский, Дж. Бруно, Б. Спиноза 
  

8. ДЕИЗМ –  

неличностный бог-творец не вмешивается в развитие мира по его законам 

ПРИМЕРЫ: Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев 
  

9. АТЕИЗМ –  

отрицание Бога и высших сотворенных существ 

ПРИМЕРЫ: Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, Б. Рассел, Э. Фромм 
  

10. СВЕТСКИЙ ГУМАНИЗМ –  

человек, его достоинства и права – высшая ценность  

ПРИМЕРЫ: Дж. Хаксли, П. Курц, В.А. Кувакин, В.Д. Жукоцкий 
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Схема 10.2 

Критерии благотворности свободомыслия [28, с. 14] 

 

КРИТЕРИИ БЛАГОТВОРНОСТИ СВОБОДОМЫСЛИЯ 

(Фазлеева Р.Р., 2016) 
   

  
гуманистическая направленность 

 
   

  
духовное раскрепощение человека 

 
   

  
содействие возрастанию творческой активности человека 

 
   

  развитие способности критического осмысления  

действительности  
   

  
преодоление авторитаризма и догматизма 

 
   

  содействие нравственному совершенствованию  

человека и общества  

 

Схема 10.3 

Содержание категории «свобода совести» [16] 

 

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «СВОБОДА СОВЕСТИ»  

(Мамедзаде А.А., 2013) 
   

  
право на выбор мировоззренческих убеждений в целом 

 
   

  
право исповедовать религию 

 
   

  
право не исповедовать религию 

 
   

  
право пропаганды религии или атеизма 

 
   

  
право менять религию 
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Схема 10.4 

Закрепление свободы совести в Конституции Российской Федерации [1] 
 

 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  

В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

    

СТАТЬЯ 2 – высший приоритет прав и свобод человека 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,  

соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства» 
  

СТАТЬЯ 17, Ч. 4 – высший приоритет прав и свобод человека 

«Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения» 

  
СТАТЬЯ 14 – светский характер государства 

«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия  

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны  

перед законом» 
  

СТАТЬЯ 28 – свобода совести и вероисповедания 

«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими религию или  

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять  

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» 

  
СТАТЬЯ 19, Ч. 2 – равенство прав и свобод граждан 

«Государство гарантирует равенство прав и свобод гражданина независимо 

от отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным  

объединениям, а также других обстоятельств» 
  

СТАТЬЯ 29, П. 2 –  

«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,  

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного  

или языкового превосходства» 
  

СТАТЬЯ 56 –  

право на свободу совести действует и в условиях чрезвычайного положения 
  

СТАТЬЯ 67, П. 2 – вера в Бога как часть традиции. 

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя  

память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также  

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически 

сложившееся государственное единство» 
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Схема 10.5 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания [2] 
 

 ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

(Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

«О свободе совести и о религиозных объединениях») 

 

    

П. 1. Гарантия права для граждан, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства («…в том числе право исповедовать индивидуально или  

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,  

совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,  

осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выби-

рать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и  

действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные  

объединения») 
  

П. 2. Ограничения права: «…федеральным законом только в той мере,  

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» 
  

П. 3. Запрет дискриминации в зависимости от отношения к религии 
  

П. 4. Равенство перед законом не связано с отношением к религии и религи-

озной принадлежностью: «…во всех областях гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни …»; право на альтернативную 

гражданскую службу, если несение военной службы противоречит  

убеждениям или вероисповеданию 
  

П. 5. Запрет принуждения в религиозных вопросах и вовлечения малолетних 

в религиозные организации (право не сообщать об отношении к религии,  

не подвергаться принуждению в вопросах «…отношения к религии,  

к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию  

в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, в обучении религии») 
  

П. 6. Наказание за воспрепятствование осуществлению права на свободу  

совести и свободу вероисповедания; «проведение публичных мероприятий, 

размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства 

граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются» 
  

П. 7. Защита тайны исповеди и права священника не давать показания 

«…по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди» 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_16218/
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Схема 10.6 

Способы реализации свободы совести и свободы вероисповедания  

по международному законодательству [9, с. 18-22] 
 

 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И СВОБОДЫ  

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ (Исаева А.А., 2017) 

 

    

1. Свобода поклонения: 

– свобода собираться в связи со своей религией или убеждениями; 

– свобода общин выполнять ритуалы и церемонии с непосредственным      

выражением своей религии или убеждений; 

– соблюдать различные практики, неотъемлемые от этих свобод, включая 

строительство и содержание свободно доступных мест для поклонения; 

– использование ритуальных формул и предметов и демонстрация символов; 
  

2. Свобода соблюдения предписаний вероучения и отправления культа: 

– проведение церемоний; 

– соблюдение предписаний в отношении диеты; 

– ношение отличительной одежды или головных уборов; 

– участие в ритуальных обрядах, связанных с определенными этапами жизни; 

– использование языка, принятого среди практикующих данную религию; 

создание и содержание благотворительных или гуманитарных учреждений; 

– соблюдение праздников и дней отдыха; 
  

3. Свобода отправления и обучения религии или убеждениям: 
– право организовываться в соответствии со своей собственной иерархиче-

ской и институционной структурой; 

– выбирать, назначать или заменять свой персонал согласно своим              

соответствующим требованиям и стандартам, а также свободно достигнутым 

договоренностям между религиозными структурами и государством;  

– свобода создавать семинарии или религиозные школы;  

– свобода обучения священнослужителей в соответствующих заведениях;  

– право производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме 

необходимые предметы и материалы, связанные с обрядами или обычаями 

конкретной религии или убеждений;  

– право религиозных общин, учреждений и организаций производить,        

импортировать и распространять религиозные издания и материалы;  

– право предоставлять и получать религиозное образование на языке по     

своему выбору, включая свободу родителей обеспечивать религиозное и 

нравственное воспитание детей по собственным убеждениям;  

– право испрашивать и получать добровольные финансовые и другие         

пожертвования от лиц и учреждений;  

– свобода устанавливать и поддерживать контакты по вопросам религии и 

убеждений на национальном и международном уровнях, в том числе          

посредством поездок, паломничества и участия в религиозных мероприятиях. 
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Схема 10.7 

Типы государственно-конфессиональных отношений 
 

 ТИПЫ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

    

1. СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО –  

полное разделение полномочий государства и церкви 

ПРИМЕРЫ: США, Мексика, Турция, Сирия, Франция, Россия и страны СНГ 
  

2. КЛЕРИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО –  

одна из религий признается государственной, получает поддержку  

и выполняет ряд юридических функций 

ПРИМЕРЫ: Великобритания, Норвегия, Испания, Япония, Египет, Малайзия 
   

3. ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО –  

церковная иерархия становится государством, а первосвященник – его главой 

ПРИМЕРЫ: Ватикан, Иран, Тибет (до 1959 года) 
  

4. АТЕИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО –  

религия запрещена или под жестким контролем государства;  

активно пропагандируется атеизм 

ПРИМЕРЫ: Албания (1976-1988) 
 

 

 

ТИПЫ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

светское государство клерикальное государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теократическое государство атеистическое государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
государство 

 
церковь 

 

государ-

ство 

 
церковь 

 

государство 

 = церковь 

 
государство 

 
церковь 
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Схема 10.8 

Типы государств по конституционному положению религии [16, § 3.5] 

 

 ТИПЫ ГОСУДАРСТВ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ПОЛОЖЕНИЮ РЕЛИГИИ (Мамедзаде А.А., 2013) 

 

    

1. РЕЛИГИОЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

1 А. теократические государства –  

государственная власть полностью или в значительном объеме принадлежит 

церковной иерархии 

ПРИМЕРЫ: Ватикан, Иран 

1 Б. страны с теократическими признаками их формы правления 

ПРИМЕРЫ: Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Израиль; Непал (до 2006 года); 

Афганистан; Бруней, Таиланд, Малайзия; Мавритания, Марокко 
  

2. СТРАНЫ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ 

2 А. государственная церковь –  

одна церковь признается государственной; глава государства – глава церкви; 

церковное право – часть правовой системы; священники на гос. должностях 

ПРИМЕРЫ: Англия, Шотландия, Греция, Норвегия, Финляндия; Венесуэла, 

Колумбия; Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Ирак, Афганистан, Малайзия 

2 Б. патронируемая государством религия (церковь) – 

президент утверждает епископов; церковь может создавать предприятия,      

на работников которых распространяются законы о труде и страховании 

ПРИМЕРЫ: Аргентина, Боливия, Коста-Рика 
  

3. ГОСУДАРСТВА, ПРИДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ НЕЙТРАЛИТЕТА  

ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 

3 А. нейтральные государства 

ПРИМЕРЫ: Австралия, Ирландия, Венгрия, Южная Корея, Япония 

3 Б. государства с конкордатной системой взаимодействия – 

с конкретной церковью заключается особое соглашение (конкордат),               

в соответствии с которым она получает ряд привилегий 

ПРИМЕРЫ: Бельгия, Польша, Чехия, Германия, Испания; Италия, Кения, 

Сенегал; Никарагуа, Парагвай; Новая Зеландия 
  

4. СТРАНЫ, ПРИДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ ПРИНЦИПА ОТДЕЛЕНИЯ  

РЕЛИГИИ ОТ ГОСУДАРСТВА (СВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА) 

ПРИМЕРЫ: Франция, Нидерланды, Швейцария, Словакия; Россия и  

постсоветские государства; Турция, Сирия, Индонезия; США, Мексика 
  

5. ГОСУДАРСТВА С ПОГРАНИЧНЫМ СТАТУСОМ 

сочетают признаки разных типов государств по положению церкви 

ПРИМЕРЫ: Канада; страны, пересматривающие отношения государства и 

церкви (Швеция, Непал (2006–2015)) 
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РАЗДЕЛ 11. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:  
СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Схема 11.1 

Три аспекта существования религиозного экстремизма 

 

ТРИ АСПЕКТА СУЩЕСТВОВАНИЯ  

РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
      

состояние сознания 

(общественного  

и индивидуального) 

 

идеология,  

основанная на  

религиозной доктрине 

 

совокупность действий 

по реализации  

религиозных доктрин 

 

Схема 11.2 

Признаки религиозного экстремизма [24, с. 5-6] 

 

 ПРИЗНАКИ  

РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

 

    

1. Фанатичные нетерпимость и жесткость, которые заставляют человека  

слепо следовать исключительно своим собственным мнению и  

предрассудкам и не позволяют экстремисту принимать во внимание интересы 

окружающих людей 
  

2. Показная и постоянная чрезмерность в религиозном поведении  

и тенденция заставить других поступать так же 
  

3. Отказ от следования общепризнанным нормам морали и права, ведущий к 

неуместности и несвоевременности применения религиозных предписаний 
  

4. Грубая и резкая манера общения с людьми,  

жесткий и категоричный подход 
  

5. Идеологическое содержание в виде приверженности к крайним мерам в 

религиозной и иных сферах общественной жизни 
  

6. Общественная опасность, которая выражается в причинении существенного 

вреда основам конституционного строя или конституционным основам  

межличностных отношений либо в создании угрозы причинения такого вреда 
  

7. Деятельный характер, выражающийся, как правило, в незаконных и  

наносящих вред обществу способах и формах выражения протеста против 

установленного порядка в той или иной сфере социальных отношений 
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Схема 11.3 

Основные виды экстремистской деятельности [17, с. 17-18] 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(по характеру воздействия на противников)  

(Авдеев Ю.И., 2001) 
   

  
организационная экстремистская деятельность 

 
   

  
терроризм 

 
   

  
открытое нелегитимное насилие 

 
   

  осуществление открытого политического силового давления  

на противостоящую сторону  
   

  информационно-пропагандистская деятельность  

открытого и скрытого характера  
 

Схема 11.4 

Формы религиозного экстремизма (по М.И. Безбородову) 

 

 ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

(по М.И. Безбородову) 

 

    

ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

(направлен на глубокую деформацию конфессии) 
  

ИНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

(направлен на устранение других конфессий)  
  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  

(направлен на деструктивную трансформацию личности)  
  

ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ  

(направлен на преобразование этноса)  
  

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

(направлен на изменение политической системы)  
  

СОЦИАЛЬНЫЙ  

(направлен на изменение социально-экономической системы)  
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Схема 11.5 

 

Формы проявления религиозного конфликта [6, с. 28] 

 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО КОНФЛИКТА (Горохова В.В., 2018) 
      

разногласия и споры  

конфронтация и вражда, 

основанные на  

фанатизме 

 религиозные войны 

 

 

Схема 11.6 

 

Типы религиозных конфликтов [6, с. 29] 

 

 Типы религиозных конфликтов  

(Горохова В.В., 2018) 

 

    

СЕПАРАТИСТСКИЕ –  

стремление к политической автономии или полному отделению  

этнорелигиозных общин 

  

РЕЛИГИОЗНО-ОБЩИННЫЕ –  

в рамках одного государства, между различными религиозными группами, 

придерживающимися разных вероисповеданий 

  

РЕЛИГИОЗНО-АБСОЛЮТИСТСКИЕ –  
абсолютизация одной религии и религиозная нетерпимость к другим 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изученное учебное пособие является компактным вариантом изложения 

дисциплины «Религиоведение». Полученные знания об основах религиоведе-

ния как научной дисциплины, об основных этапах развития религиозного со-

знания человечества (ранние, национальные и мировые, а также развивающие и 

модифицирующие их вероучение, культовые и организационные особенности 

нетрадиционные культы) имеют, в первую очередь, общеобразовательное зна-

чение, поскольку религия – это часть традиционной культуры, вносящая значи-

тельный вклад в содержание традиционных ценностей как российского обще-

ства в целом, так и отдельного региона Российской Федерации.  

Наряду с этим полученные знания и представления могут быть использо-

ваны и в деятельности органов внутренних дел. В частности, их возможно ис-

пользовать для анализа и совершенствования модели взаимодействия органов 

внутренних дел и религиозных организаций в целях обеспечения оптимальной 

реализации правоохранительной деятельности, укрепления социальной соли-

дарности, гражданского мира и согласия в стране, формирования и укрепления 

религиозно-культурной идентичности и этнорелигиозной толерантности. 

В заключение хочется подчеркнуть, что религиоведение включает в себя 

огромный массив знаний, который имеет не только практическую ценность, но и 

будет интересным для изучения вне зависимости от мировоззрения конкретного 

человека. Интерес к религиозным феноменам будет полезен и для верующих по 

отношению к собственной или любой другой конфессии, и для убежденных 

атеистов, и для неопределившихся с собственной религиозной позицией.  
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