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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность изучения дисциплины «Религиоведение» в учебных 

заведениях системы МВД России обусловлено рядом факторов, среди 
которых можно выделить следующие: 

- Конституцией Российской Федерации, законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами закреплен светский характер государ-
ства, гарантирующего право на свободу совести, поэтому сотруднику ор-
ганов внутренних дел важно знать законодательство в рассматриваемой 
сфере правоотношений для защиты прав граждан и религиозных объеди-
нений; 

- сотрудникам органов внутренних дел приходится сталкиваться с 
представителями различных религиозных конфессий и эффективность 
общения во многих случаях может определяться знанием религиозных 
воззрений наиболее распространенных на территории нашей страны; 

- знание особенностей различных религий способствует формиро-
ванию навыков толерантного отношения к людям с иными убеждениями 
и ценностями; 

- в религиях, традиционно распространенных на территории Рос-
сии, нашла отражение культура ее многонационального народа, отра-
зившее его представление: о добре и зле, о хорошем и плохом. В религи-
озных системах ставятся экзистенциальные вопросы: о смысле жизни, в 
чем секрет счастья и т.д., что обогащает духовную культуру любого че-
ловека, формируя уважение к культуре и истории своей страны; 

- в последние десятилетия в мире и на территории нашей страны 
получили распространение радикальные религиозные воззрения и тота-
литарные секты, угрожающие безопасности личности, общества и госу-
дарства. В этой связи, сотрудники органов внутренних дел, стоящие на 
защите интересов отдельного гражданина и всего общества в целом, 
должны уметь отличить обычные религиозные объединения от экстре-
мистов. 

Указанные выше факторы автор попытался учесть в ходе подго-
товки данного учебного пособия.  

В данном пособии будет дана характеристика религии как явления 
в жизни общества и исследованы основные национальные и мировые ре-
лигиозные системы. Основное внимание уделено религиозным конфес-
сиям, традиционно распространенным на территории нашей страны, что 
повлекло диспропорции в освещении различных религиозных систем, 
которые будут восполнены в дальнейших изданиях. 
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ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 
 
§ 1.1. Понятие религии и основные подходы к ее изучению 

 
В научной литературе имеется множество определений понятия 

«религия». Мы солидаризируемся с позицией отца Александра Меня, ко-
торый определял религию как: «переживание, связанное с чувством ре-
ального присутствия в нашей жизни, в бытии всех людей и всей Вселен-
ной некоторого начала, которое направляет и делает осмысленным как 
существование Вселенной, так и наше собственное существование»1. 

Религия относится к одной из древнейших форм мировоззрения 
людей. Слово религия происходит от латинского слова «religare», озна-
чающего «связь, соединение». Соответственно, под религией понимается 
восстановление связи между человеком и Богом. 

Из всех живых организмов, существующих на земле, религиоз-
ность является исключительно свойством человека, так как, обладая аб-
страктным мышлением, он ставит экзистенциальные вопросы: что есть 
бытие? В чем смысл жизни? Почему есть смерть? и т.д. На протяжении 
жизни всем людям приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями, 
такими как: смерть близких, тяжкие заболевания т.п., когда человек зада-
ет себе вопрос «в чем причина страданий?». Часто он объясняет это дей-
ствием высших сил, с которыми стремится установить связь, получая от-
веты в виде Божественных откровений (Священных Писаний), которые 
передаются через особых, людей – пророков. Таким образом, возникает 
религия. 

Ключевым понятием любой религии является Бог, который может 
называться различными именами (Аллах, Яхве, Вишну и т.д.). Под Богом 
понимается высшая сила, создавшая вселенную и способная кардиналь-
ным образом на нее влиять. Представления о Боге различаются в различ-
ных религиозных традициях, так как религии формировались в опреде-
ленных условиях (временных, территориальных, национальных и т.д.), 
которые оказывали на них влияние. Бог наделялся чертами, которые 
представлялись идеальными для определенного народа в конкретное 
время. В некоторых культурных традициях допускалось человекоподоб-
ное изображение Бога, у других он изображался символически, а иногда 
имелся прямой запрет на его изображение. 

Как было указано выше, «воля Бога» передавалась через посланни-
ков (пророков). Считалось, что их устами говорит Всевышний, сообщая 
                                                           
1 Мень А.В. История религии: В поисках пути Истины Жизни. В семи томах. Т. 1. 
Истоки религии. М.: СП «Слово», 1991. С. 73. 
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свою волю. В различных религиозных традициях контакт Бога с проро-
ком описывается различным образом, например: 

- в иудаизме Бог напрямую говорил Моисею, что ему необходимо 
сделать; 

- в христианстве считается, что пророки проповедовали под воз-
действием Святого Духа; 

- в исламе Аллах передавал Мохаммеду сообщения через ангела 
Джебраила. 

На основе сведений сообщенных пророками, после их смерти, со-
ставлялись Священные Писания. 

Если говорить об основных традиционных религиях нашей страны 
то следует отметить: 

- основным пророком иудеев считается Моисей, а главной кни-
гой – Тора; 

- основоположником буддизма является Сиддхартха Гаутама (Буд-
да), а Священными Писанием – Трипитака; 

- родоначальник христианства – Иисус Христос, который также, в 
соответствии с данным вероучением, является Богом. Священная книга в 
христианстве – Библия; 

- Мухаммед признается печатью пророков в исламе, то есть пере-
давшим волю Аллаха и исправившим имевшиеся до этого искажения. 
Основным текстом для мусульман является Коран. 

Религия выражается во внутренней и внешней формах.  
Внутренней является убежденность человека в существовании Бо-

га, основанная на его духовном опыте и стремлении ответить на важные 
вопросы: о смысле жизни, о причинах испытаний, выпавших на его долю 
и т.д. 

Внешняя сторона религиозности выражается в функционировании 
различных религиозных общин – церкви, уммы, сангхи и т.д. Она явля-
ется второстепенной. Наличие внешней религиозности, при отсутствии 
внутренней, говорит о том, что религиозность является формальной. Та-
кой тип религиозности в христианстве называется фарисейским, а в ис-
ламе лицемерным. Человек может ходить в храм (мечеть, синагогу и 
т.д.), являясь атеистом, исходя из каких-либо иных оснований. В этом 
случае он, естественно, не является верующим. В то же время, при нали-
чии внутренней религиозности, степень участие в жизни общины, со-
блюдения религиозных ритуалов и т.д., являются важным признаком 
уровня религиозности человека (воцерковленности, имана и т.д. в зави-
симости от религиозной традиции). 

Любая религия имеет не подлежащую критике основу (символ ве-
ры в христианстве, шахада в исламе и пр.), исходя из которой, выстраи-
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вается ее богословие, догматы, ритуалы и т.д. При этом отдельные дог-
маты и ритуалы могут изменяться. 

Религии можно классифицировать по различным основаниям, од-
нако, наиболее распространенным является их деление исходя из шири-
ны национально-территориального распространения и традиционности 
для определенной территории или этноса. 

По ширине национально-территориального распространения рели-
гии подразделяются на мировые и национальные. 

Исходя из традиционности для определенной территории или эт-
носа, выделяют традиционные и нетрадиционные религии. 

Более подробно особенности указанных религий будут рассмотре-
ны в третьем параграфе данной главы. 

На протяжении веков ученых различных отраслей знания интере-
совал вопрос относительно причин возникновения религии. В этой связи 
можно выделить следующие концепции: 

1. Натуралистическая, высказанная римским поэтом и философом 
Лукрецием (I век до н.э.). Согласно указанной гипотезе, религия возник-
ла из-за страха человека перед явлениями природы. Стихии, окружавшие 
человека, вызывали ощущение беспомощности, обусловленное бессили-
ем перед их могуществом и невозможностью объяснения этих явлений. 

2. Анемическая, объясняет происхождение религии такими явле-
ниями как сон, обморок, галлюцинации, смерть. Сталкиваясь с ними, че-
ловек задумывался о наличии другого трансцендентного мира. 

3. Гипотеза Л. Фейербаха (вторая половина ХIХ века). Выводит 
происхождение религии от обожествления отдельных свойств природы 
или человека. Он делит религии на «естественные» – языческие верова-
ния и «духовные» – иудаизм, христианство, ислам. Естественные рели-
гии произошли в результате отражения в религиозных верованиях 
свойств природы, а духовные отдельных свойств человека. 

4. Социальная гипотеза (К. Маркс, Ф. Энгельс). Как форма обще-
ственного сознания, религия изначально есть общественный продукт, ре-
зультат исторического развития общества. Ее отличие от других форм 
общественного сознания заключается в том, что отношение к реальной 
жизни в ней отражается иллюзорно, в форме представлений о сверхъ-
естественном. Религиозная форма отражения реальной жизни обуслов-
лена, в свою очередь, социально: в первобытном обществе – чувством 
бессилия человека в борьбе с природой, в классовых обществах – чув-
ством бессилия перед социальным гнетом1. Религия могла возникнуть на 
определенной ступени развития общества и самого человека. Таким об-
разом, религия не существовала изначально в человеческом обществе. 
Возникновение религии вызвано социальными факторами, а именно, в 
                                                           
1Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. М.–Л., 1967. С. 34. 
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доклассовых обществах чувством бессилия перед явлениями природы, а 
в классовых аналогичным чувством перед социальным гнетом господ-
ствующего класса. Также зарождение религии обусловлено гносеологи-
ческим фактором. Так, человек является единственным существом спо-
собным формировать весьма отвлеченные понятия и наделенный свой-
ством абстрактного мышления, которая дает ему способность к вообра-
жению, в том числе путем создания иллюзорных объектов. 

5. Теологическая. Бог существует и дает знать о себе человеку раз-
личными способами. В зависимости от религиозных учений, это могут 
быть писания, внутренний голос (мораль), знамения и т.д. На присут-
ствие Бога в нашей жизни указывали многие знаменитые русские фило-
софы: С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др. 

Мы полагаем, что возникновение религии было обусловлено мно-
жеством факторов, в том числе описанными во всех указанных выше 
концепциях. 

Подводя итоги, следует отметить: 
- из всех живых существ только человек обладает свойством рели-

гиозности, что обусловлено наличием у него абстрактного мышления и 
стремлением ответить на экзистенциальные вопросы, при ограниченно-
сти имеющейся информации об окружающем мире; 

- религиозность может выражаться во внутренней форме (личной 
убежденности в существовании высших сил, Бога и т.д.) и внешней фор-
ме (соблюдении религиозных предписаний в рамках религиозных орга-
низаций). При этом, для определения личности как верующей, первая яв-
ляется обязательной, а вторая второстепенной; 

- имеется множество концепций объясняющих происхождение ре-
лигии. Мы полагаем, что возникновение религии обусловлено совокуп-
ностью факторов, в том числе описанными во всех указанных выше кон-
цепциях. 

 
 

§ 1.2. Предмет дисциплины «Религиоведение». Функции религии 
 
Религия с древнейших времен играла важную роль в жизни любого 

общества, выполняя коммуникативную, интегративную, регулятивную, 
психотерапевтическую функции, а также использовалась для обеспече-
ния стабильности действующей власти. Как справедливо отмечал М. Ве-
бер, «…религиозность политических субъектов способна придавать им 
особые харизматические качества, обладающие наибольшей легитими-
рующей силой»1. Однако начиная со второй половины ХVIII века наблю-
                                                           
1 Цит. по: Саидов А.А. Исламский фактор легитимации власти в республиках Север-
ного Кавказа // Исламоведение. 2014. № 4. С. 69. 
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дался процесс уменьшения авторитета церкви и ее служителей в обще-
ственно-политической жизни большинства европейских государств, что 
отражено в трудах многих выдающихся философов того периода, в част-
ности, Ж.Ж. Руссо писал: «…человек вынужден иногда кривить душой, 
если он епископ»1. Это позволило многим мыслителям говорить о необ-
ратимости данного процесса и даже постепенном исчезновении религии, 
как это имело место в учении К. Маркса. Указанные прогнозы не под-
твердились и, начиная со второй половины ХХ века, отмечается 
«…глобальное возрождение религии»2. Не стала исключением и наша 
страна, где, после десятилетий господства атеизма, произошел настоя-
щий религиозный ренессанс. «В 1994 году 30 % россиян в возрасте 
25 лет сказали, что они переключились с атеизма на веру в Бога»3. Все 
это актуализировало вопросы, затрагивающие теоретико-методологичес-
кие аспекты религии и ее роли в жизни социума. 

Мы полагаем, что устойчивость религии к социальным катаклиз-
мам и изменениям обусловлена тем, что она выполняет функции, явля-
ющиеся важными для любого общества, а именно: 

1) мировоззренческую, наполняя жизнь верующих смыслом, объ-
ясняя цель их земного существования, что особенно важно в ситуациях, 
которые трудно интерпретировать, руководствуясь исключительно разу-
мом. Религия предлагает человеку жизненные цели, давая доступным 
языком ответы на сложные вопросы мироздания; 

2) компенсаторную (утешительную).Человек, оказавшись в состоя-
нии беспомощности, получает защиту от Всемогущего Бога; при потере 
социальных связей, он компенсирует их религиозной общиной; утратив 
смысл жизни, находит его в Боге, религиозной жизни; оказавшись жерт-
вой и помогая другим людям, избавляется от этого ощущения, превра-
щаясь защитника и т.д.; 

3) идентификации. Верующий соотносит себя с конкретной общи-
ной, у которой имеется свой свод правил, объединяющий ее на основе 
общих ценностей и смыслов. Часто религия является важным компонен-
том, способствующим поддержанию других идентичностей, в том числе 
национальной. Например, иудаизм, требуя от неофитов наряду с религи-
озной принятия конкретной национальной идентичности, позволил ев-
рейскому народу сохраниться на протяжении тысячелетий, а благодаря 
исламу, арабы не только не растворились в среде завоеванных народов, а 
в значительной мере ассимилировали их; 

                                                           
1 Руссо Ж.Ж. Исповедь / пер. с фр. Д.А. Горбова, М.Н. Розанова. М.: Эксмо, 2018.  
160 с. (Великие личности.) С. 54. 
2 Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева. М.: 
АСТ, 2017. 576 с. (Геополитика.) С. 137. 
3 Хантингтон Самюэль. Указ. соч. С. 139. 
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4) интегративную. Как было указано выше, религия объединяет 
людей в общину на основе общих мировоззренческих установок. Кроме 
того, мировые религии способствуют интеграции государств и даже ци-
вилизаций. Например, православное христианство в течение многих ве-
ков служило основным интеграционным компонентом Российского гос-
ударства. Можно встретить термины иудео-христианская цивилизация, 
мусульманская цивилизация, буддийская цивилизация и т.д., которые 
охватывают множество стран и народов; 

5) социального контроля. Религия устанавливает определенный 
свод правил, призывающий верующих соответствовать нравственным 
требованиям, многие из которых в разных конфессиях совпадают. Так, 
мораль иудаизма, христианства и ислама основана на 10 заповедях Мои-
сея; 

6) дезинтегративную, обусловленную претензией на исключитель-
ность и абсолютную истинность. Данное свойство религии является 
наиболее опасным, особенно для многоконфессиональных обществ, по-
этому государство и религиозные организации должны стремиться к то-
му, чтобы ее минимизировать; 

7) культурная (просветительская) функция. Изучая мировые рели-
гии человек приобретает новые знания в области философии, истории, 
этикета и т.д. Активный верующий получает навыки дискуссии, умения 
работы с книгой (найти нужную цитату, проанализировать ее смысл) и 
т.д. Из истории известно, что дети из семей духовенства, будь то право-
славные священники в России или протестантские пасторы в Германии, 
давали высокий процент эрудитов относительно общей численности 
населения страны. Мы полагаем, что это вызвано тем, что выбрав иную 
сферу деятельности, нежели их родители, они обладали преимуществом, 
которое заключалось не только в умении работать с книгой, но также в 
воспитании в другом пространственном и временном измерении. Напри-
мер, человек, соотносящий себя только с русской идентичностью, счита-
ет историю, имеющую к нему непосредственное отношение, начиная с 
Х века нашей эры. В то же время ребенок, растущий в воцерковленной 
православной семье, помимо национальной истории, соотносит себя с 
историей церкви в целом, а это I век нашей эры. При этом система рели-
гиозного воспитания (воскресные проповеди, чтение религиозной лите-
ратуры, религиозные дискуссии в семье и т.д.) обеспечат ему этот мини-
мум знаний, а своей он считает не только историю и культуру родной 
страны, но и всего православного мира. В религиозной атмосфере ребе-
нок с детства задается экзистенциальными вопросами: о бытии, его 
смысле и т.д. 

Отношения науки и религии были противоречивы. В религии кон-
центрировались знания полученные человечеством (правила поведения, 
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гигиены, питания и т.д.). Некоторые религии, например, иудаизм, хри-
стианство и ислам, имея письменные источники, способствовали распро-
странению грамотности среди своих адептов. В Евангелии мы можем 
видеть различные группы древнееврейского общества дискутирующих 
между собой со ссылками на текст Писания: саддукеев, воспринимавших 
достижения эллинистического мира; фарисеев, религиозных фанатиков и 
противников светскости; Христа утверждавшего «Богу Богово – Кесарю 
Кесарево». В то же время были эпохи, когда религия активно противо-
действовала научно-техническому прогрессу. Вместе с тем, несмотря на 
сложности, возникавшие между религией и наукой, они обречены на со-
прикосновение друг с другом в виду пересекающихся объектов исследо-
вания: человека, природы, общества и т.д. Объясняя эти явления каждая 
со своих позиций, они и дальше будут играть значительную роль в жизни 
людей. Для блага общества важно, чтобы отношения между ними имели 
конструктивный характер, в целях поддержания стабильности социума и 
его поступательного развития. 

Помимо указанных выше функций, государство использовало по-
тенциал религии для решения своих специфических задач, среди них 
можно выделить: 

- укрепление идеологического фундамента политической системы 
(Российская империя, Османский халифат); 

- обоснования особых политических претензий на территории (Из-
раиль); 

- сакрализации власти и обеспечения ее легитимности (Древний 
Египет); 

- воспитание законопослушности, патриотизма, решение демогра-
фических и гуманитарных проблем; 

- использование в качестве мягкой силы для решения внешнеполи-
тических задач. Наглядным примером может служить деятельность Все-
мирного совета церквей, объединяющего православные и протестантские 
христианские организации, Организации исламской конференции, Все-
мирного буддистского альянса и т.д. Кроме того, очевидно участие Рус-
ской православной церкви в ряде внешнеполитических проектов Россий-
ской Федерации, а также активное использование религиозного фактора 
Западом для подрыва неугодных режимов. 

Любое взаимодействие предполагает взаимное влияние обеих сто-
рон, соответственно, религиозные организации также воздействуют на 
внутреннюю и внешнюю политику большинства государств. Степень 
влияния религиозных организаций отличалась. Бывали периоды подчи-
нения государства церкви, например, в Средневековой Европе. И, наобо-
рот, когда церковь выполняла функцию идеологического ведомства при 
светской власти, в частности, в Российской Империи. Иногда религия и 
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государство сливаются настолько, что религиозную власть невозможно 
отделить от светской (в некоторых исламских странах). В отдельных го-
сударствах, при формальном провозглашении отделения религии от го-
сударства, де-факто религиозные организации подвергались преследова-
ниям (СССР, некоторые коммунистические государства). 

Наиболее отчетливо место религии в государстве и обществе мож-
но определить, опираясь на анализ его политико-правовой системы, ис-
ходя из чего, по нашему мнению, можно выделить следующие модели 
государственно-конфессиональных отношений: 

- симфония властей; 
- теократия; 
- цезаропапизм; 
- государственный атеизм; 
- светское государство, равноудаленное от всех религиозных кон-

фессий; 
- светское государство, с привилегированной религиозной конфес-

сией (исторической или традиционной). 
Из шести моделей право на свободу совести, а именно: исповедо-

вать любую религию, либо не исповедовать никакой, в полном объеме 
гарантировано в двух последних. В остальных случаях оно существенно 
ограничивается. 

В различные периоды истории нашей страны предпринимались 
попытки реализации всех указанных выше моделей взаимодействия гос-
ударства с религиозными конфессиями. В этой связи необходимо более 
подробно их проанализировать на основе имеющегося опыта. 

Симфония властей является религиозным идеалом Православной 
церкви. Она была сформулирована во времена Византийской империи в 
правление императора Юстиниана I. Для нее характерно господство од-
ной религиозной доктрины, которая служит идеологическим фундамен-
том государства, и подавление всех остальных. При этом в отличие от 
теократии, государственная и религиозная власть оказывают существен-
ное взаимное влияние каждая в своих сферах. Светская власть в государ-
ственном управлении, а церковная в религиозных вопросах. Данная мо-
дель оказалась весьма неустойчивой, с тенденцией перехода к цезаропа-
пизму, либо теократии. Так, в Византийской империи де-факто имел ме-
сто цезаропапизм. По нашему мнению, симфония властей прослежива-
лась в истории нашего государства с Х по ХVIII век, то есть до воцаре-
ния Петра I.  

Теократия характеризуется тем, что государственное управление 
осуществляется в соответствии с нормами религиозного права. Класси-
ческим примером является Иудея, в которой власть была сосредоточена 
в руках жрецов, правившими на основе иудейского религиозного закона. 
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Из современных государств, к таковым можно отнести Ватикан, где вся 
власть сосредоточена в руках Папы Римского или Исламская республика 
Иран, с духовным лидером нации – аятоллой и т.д. Для теократии харак-
терно доминирование религиозного права в большинстве сфер жизни 
общества. При этом высшее должностное лицо совмещает религиозную 
и светскую власть. Кроме того,«весь комплекс институтов и организа-
ций, выполняющих в теократии политические функции, пропитан рели-
гиозным духом. Религиозная идеология здесь буквально пронизывает 
всю иерархию управленческих и неформальных межличностных отно-
шений, заполняя все поры бытия. Она монополизирует суд, образование, 
проникает в общественно-политическую и частную жизнь»1. В теократи-
ческом государстве любое правоотношение, если оно напрямую не уре-
гулировано в священных писаниях, разрешается на основе аналогии за-
кона или права. Если применить религиозную норму невозможно, в свя-
зи с абсолютным ее несоответствием современным реалиям, объявляет-
ся, что это временно и обусловлено несовершенством современного об-
щества. Например, в полном объеме свод исламских религиозных зако-
нов (шариат) не действует ни в одном государстве, в том числе и в тео-
кратических исламских государствах. 

Для цезаропапизма свойственна зависимость религиозных органи-
заций от светской власти, а привилегированная религиозная конфессия 
превращается в одно из ведомств государственного аппарата и является 
орудием осуществления государственной политики, полностью подчи-
ненным его интересам. Государство покровительствует привилегирован-
ной религиозной конфессии, рассматривая ее как часть своей идеологи-
ческой вертикали. Права иных религиозных конфессий существенно ог-
раничиваются. В российской истории цезаропапистская тенденция впер-
вые ярко обозначилась в правление царя Ивана IV Грозного, ярого сто-
ронника самодержавной царской власти.  

При модели государственного атеизма не допускается вмешатель-
ства религиозных конфессий в дела государства и, в то же время, актив-
но вмешивается в их внутренние дела, стремясь к их уничтожению или к 
максимальному вытеснению из всех сфер жизни. В настоящее время ука-
занная модель существует в таких странах как Северная Корея, Китай, 
Куба. Она свойственна, прежде всего, тоталитарным политическим ре-
жимам, жестко подавляющим любую точку зрения не совпадающую с 
доминирующей в государстве идеологией. 

Светское государство, равноудаленное от всех религиозных кон-
фессий. Данная модель государственно-конфессиональных отношений в 
наибольшей степени отражает соблюдение принципа «свободы совести», 
                                                           
1 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М.: Центр конституционных исследова-
ний Московского научного фонда, 1999. С. 93. 
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так как в ней отсутствует законодательное закрепление привилегирован-
ного статуса «исторических» или традиционных конфессий. В то же 
время необходимо учитывать: 

- она характерна для стран, которые имеют устойчивые светские 
традиции, как Франция (первое государство, провозгласившее в 1905 го-
ду отделение церкви от государства), либо в которых отсутствует выра-
женное религиозное большинство, например, США. Следует принимать 
во внимание, что американская нация является молодой, построенной 
религиозными диссидентами. Указанная модель может быть преждевре-
менна для обществ имеющих традиционные религии и выраженное кон-
фессиональное большинство, как это имеет место быть во многих стра-
нах Европы, в том числе и России; 

- правовое равенство и отсутствие традиционных (исторических) 
конфессий не означает, что в реальной политике они обладают одинако-
выми возможностями. В данном случае религиозные организации могут 
выступать в качестве эффективных групп давления, влияние которых за-
висит от их богатства, численности и иных факторов. 

Светское государство с привилегированной религиозной конфес-
сией. Данная модель гарантирует гражданам право на свободу совести. 
Государство не препятствует деятельности никаких религиозных органи-
заций, за исключением откровенно экстремистских, обозначая на зако-
нодательном уровне особый статус привилегированных религиозных 
конфессий, что может выражаться следующим образом: 

- некоторые религиозные организации наделяются статусом госу-
дарственных и финансируются государством, а те, в свою очередь, могут 
выполнять некоторые государственные функции (работа в армии, тюрь-
мах и т.д.). В разных формах эта система существует в большинстве ев-
ропейских конституционных монархий (Англия, Швеция), а также неко-
торых республиках (Греция); 

- во многих европейских странах, имеющих «историческую рели-
гию», на законодательном уровне закреплено особое положение тради-
ционных религиозных конфессий, имеющих уникальное значение для их 
истории и культуры, без придания им государственного статуса. Указан-
ная модель характерна для многих стран Европы, в том числе и для Рос-
сийской Федерации. 

Подводя итоги, следует отметить: 
1) утверждения, господствовавшие в европейской научной мысли, 

о постепенном отмирании религии и ее полном устранении из сферы по-
литической жизни не оправдались. Со второй половины ХХ века в мире 
отмечается рост влияния религии на общественно-политическую жизнь, 
что выразилось в увеличении конфликтов на религиозной почве, крахе 
атеистических идеологий в коммунистических государствах, увеличени-
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ем влияния религиозных организаций, усилением религиозного экстре-
мизма и т.д.; 

2) устойчивость религии к социальным катаклизмам и изменениям 
обусловлена тем, что она выполняет функции, являющиеся важными для 
любого социума, а именно: 

- мировоззренческую; 
- компенсаторную (утешительную); 
- идентификации; 
- интегративную; 
- социального контроля; 
- дезинтегративную; 
- культурную (просветительскую).  
Помимо указанных выше функций, государство использует потен-

циал религии для решения своих специфических задач, среди них можно 
выделить: 

- укрепление идеологического фундамента политической системы; 
- обоснования особых политических претензий на территории и ле-

гитимности государства; 
- сакрализации власти; 
- воспитание законопослушности и патриотизма; 
- решение демографических и гуманитарных проблем; 
- использования в качестве мягкой силы для решения внешнеполи-

тических задач;  
3) на протяжении истории имелись различные модели взаимодей-

ствия государства с религиозными конфессиями, которые, исходя из 
правового статуса последних, мы подразделяем следующим образом: 

- теократическая;  
- цезаропапизм;  
- симфония властей;  
- государственный атеизм;  
- светское государство с привилегированной религиозной конфес-

сией; 
- светское государство, равноудаленное от всех религиозных кон-

фессий.  
В наибольшей степени право на свободу совести соблюдается при 

последней модели, однако необходимо учитывать, что она подходит не 
всем обществам. Поэтому выстраивая механизм взаимодействия госу-
дарства и религиозных конфессий, следует принимать во внимание: ис-
торию страны, ее религиозный состав, а также зрелость гражданского 
общества. 
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§ 1.3. Типы религиозных организаций 
 
Можно выделить следующие элементы религии: 
- религиозное сознание; 
- религиозную деятельность; 
- религиозные отношения; 
- религиозные общности (группы, организации, объединения). 
Основой религиозного сознания является религиозная вера, кото-

рая состоит в убежденности верующего человека в наличии сверхъесте-
ственной силы (Бога, Аллаха, Яхве и т.д.), создавшей мир и способной 
оказывать на него определяющие воздействие. Вера возникает как ре-
зультат недостатка информации об интересующем объекте. Ввиду того, 
что доказать тезисы «Бог есть» и «Бога нет» невозможно, человеку оста-
ется верить или допускать возможность обоих указанных вариантов. 

Религиозная деятельность заключается в практическом воплоще-
нии в жизни идей религиозного сознания. Основой религиозной деятель-
ности является – религиозный культ, который выражается в организации 
служения Богу (Божественной литургии в христианстве), а именно в по-
рядке проведения религиозной службы, которая, включает молитвы, 
песнопения, проповеди и т.д. Богослужения проводятся в специально 
оборудованных для этого местах: 

в иудаизме – синагога; 
в буддизме – дацан; 
в христианстве – храм; 
в исламе – мечеть. 
Места для Богослужений и сама служба наполнены символизмами, 

то есть специальными знаками, обозначающими важные элементы куль-
та. Например, хор в православной литургии символизирует ангелов, ви-
но – кровь Господа, хлеб – тело Господа и т.д. 

Учитывая, что верующие представляют собой общину, основан-
ную на служении Богу, то между ними складываются два вида религиоз-
ных отношений: 

- отношения между Богом и верующими; 
- отношения верующих друг с другом. 
Как в любой социальной группе у них складывается определенная 

иерархия, в результате возникают группы, призванные обеспечить орга-
низацию жизни верующих в соответствии с религиозными требования-
ми. При этом функционирование общины обеспечивается по двум ос-
новным направлениям: 

- выполнение религиозных требований в части служения религиоз-
ному культу (Богослужения, проповеди, миссионерство и т.д.); 
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- организация функционирования общины (финансирование, стро-
ительство объектов культа и т.д.). 

Вся совокупность религиозных общностей в рамках определенной 
религиозной конфессии, образует религиозное объединение (в иудаиз-
ме – еврейский народ; в буддизме – сангха; в христианстве – церковь; в 
исламе – умма). 

В зависимости от масштаба религиозного объединения, их можно 
разделить на следующие уровни: 

1) религия – наиболее широкое религиозное сообщество (например 
христианство, буддизм, иудаизм и т.д.); 

2) конфессия – является направлением в рамках определенной ре-
лигии (например, в христианстве выделяются следующие направления: 
католицизм, протестантизм, православие); 

3) деноминация – конкретное течение в рамках определенной кон-
фессии (например, в рамках православной церкви выделяются Русская 
православная церковь, Грузинская православная церковь, Греческая пра-
вославная церковь и т.д.). 

Принадлежность к религиозному объединению определяется его 
традицией. В крупных религиозных объединениях, как правило, отсут-
ствует фиксируемое членство. Члены общины подразделяются на две ос-
новные группы: 

- служители культа – обеспечивающие функционирования общи-
ны, выполнение требований культа и обучение религии других; 

- рядовые последователи – простые последователи культа, которые 
могут посещать Богослужения на добровольной основе, оказывать по-
мощь религиозным общинам, но это не является для них обязательным. 

В обыденной жизни часто путают обозначение места богослуже-
ния и название религиозного объединения. 

Крупные религии подразделяются на различные направления 
(конфессии), отличающиеся в понимании того, как правильно исповедо-
вать данную религию. Например: 

иудаизм подразделяется на реформированный, консервативный, 
ортодоксальный; 

в буддизме выделяются такие направления, как хинаяна, махаяна, 
ваджраяна; 

основными течениями христианства являются католицизм, проте-
стантизм и православие; 

ислам делится на суннизм, шиизм, хариджизм. 
Особой формой религиозных объединений является секта. 
Секта возникает как следствие выделения из традиционного рели-

гиозного объединения части верующих, взгляды которых оппозиционны 
исторической религии. Секта не отвергает все положения религии, из ко-
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торой она выделилась, а лишь иначе интерпретирует часть из них. В не-
которых случаях, если секты получают развитие, то со временем они мо-
гут быть перестать быть сектой, образовав деноминацию в рамках рели-
гии, а иногда и новую религию. Так, буддизм возник в недрах индуизма 
как оппозиционное течение; христианство изначально было иудейской 
сектой; на заре ислама многие его рассматривали как иудейскую секту, а 
в настоящее время буддизм, христианство и ислам – мировые религии. 

В первом параграфе данной главы мы указали два основания для 
классификации религий: 

1) по широте национально-территориального распространения (на-
циональные религии и мировые религии); 

2) по традиционности для культуры народа (традиционные и не-
традиционные). 

Мировыми религиями признаются имеющие большое количество 
последователей в масштабах всего человечества и для инкорпорации в 
которые не важно этническое происхождение человека. К таковым в 
настоящее время относятся буддизм, христианство и ислам. Все вместе 
они охватывают 2/3 человечества и их исповедуют представители боль-
шого количества самых различных этносов. 

Если мировая религия в течение длительного времени исповедует-
ся конкретным этносом, то она может стать важным фактором его иден-
тичности. Например, православное христианство является важнейшим 
компонентом русской культуры, а современная идентичность вайнахов 
немыслима вне ислама. 

В отличие от мировой, национальная религия обращена к конкрет-
ному народу, на который в соответствии с ее вероучением возложена 
особая ответственность. Для национальных религий характерно, либо 
настороженное отношение к инкорпорации представителей иных этно-
сов, либо это запрещено. В частности, иудаизм предметом своего мисси-
онерского интереса рассматривает еврейский народ, хотя и не исключает 
возможности присоединения к своей общности представителей иных эт-
носов «геров», однако вступление в общину весьма затруднено и специ-
альной миссионерской работы в данном направлении не проводится. 

Традиционными являются религии: 
- в течение длительного времени исповедуемые определенным эт-

носом; 
- оказавшими значительное влияние на его культуру и ставшие ее 

неотъемлемой частью. 
Традиционными религиями многонационального народа Россий-

ской Федерации являются: 
- православное христианство – для русских, украинцев, большин-

ства финно-угорских народов, чувашей, осетин, кряшен; 
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- ислам ханафитского мазхаба – для татар, башкир, крымских та-
тар; 

- ислам шафиитского мазхаба – для большинства мусульманских 
народов Северного Кавказа; 

- буддизм школы Гэлугпа (ламаизм) – для бурят, тувинцев и кал-
мыков; 

- хасидизм и ортодоксальный иудаизм – для евреев, традиционно 
проживающих на территории нашей страны. 

В большинстве стран традиционные религии поддерживаются гос-
ударством, так как способствуют сохранению культурных устоев народа, 
воспитанию патриотизма и любви к своей родине. 

К нетрадиционным религиям относятся не имеющие исторических 
корней в культуре определенного этноса или не повлиявшие значимым 
образом на его культуру. 

В настоящее время Российская Федерация является светским госу-
дарством, в котором гарантировано право на свободу совести, а именно 
исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой религии 
вообще. Это предоставляет людям, исповедующим религии нетрадици-
онные для нашей страны равные права со всеми остальными граждана-
ми. Исключение составляют экстремистские религиозные организации, 
угрожающие безопасности российского общества и запрещенные в по-
рядке, установленном законодательством нашей страны. 

Выводы: 
1) религии подразделяются 
- по ширине национально-территориального распространения на 

национальные и мировые; 
- по традиционности для культуры определенного этноса на тради-

ционные и нетрадиционные; 
2) мировыми являются религии широко распространенные в мире, 

адептами которых могут быть представители различных этносов. К ним 
относятся буддизм, христианство и ислам. В то же время национальные 
религии направлены на проповедь внутри одного народа, при этом ин-
корпорация представителей других этносов затруднена или не допуска-
ется; 

3) традиционными религиями многонационального народа Россий-
ской Федерации являются: 

- православное христианство – для русских, украинцев, большин-
ства финно-угорских народов, чувашей, осетин, кряшен, якутов; 

- ислам ханафитского мазхаба – для татар, башкир, крымских та-
тар; 

- ислам шафиитского мазхаба – для большинства мусульманских 
народов Северного Кавказа; 
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- буддизм школы Гэлугпа (ламаизм) – для бурят, тувинцев и кал-
мыков; 

- хасидизм и ортодоксальный иудаизм – для евреев, традиционно 
проживающих на территории нашей страны. 

Нетрадиционными являются религии, которые не имеют длитель-
ных исторических корней в культуре определенного этноса или не по-
влиявшие значимым образом на его культуру. 

В настоящее время Российская Федерация является светским госу-
дарством, в котором гарантировано право на свободу совести, а именно 
исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой религии 
вообще. Это предоставляет людям, исповедующим религии нетрадици-
онные для нашей страны равные права со всеми остальными граждана-
ми. Исключение составляют экстремистские религиозные организации, 
угрожающие безопасности российского общества и запрещенные в по-
рядке, установленном законодательством нашей страны. 

 
 
§ 1.4. Ранние формы религии. Религия восточных славян 
 
Термин язычество происходит от церковнославянского слова 

«языцы», то есть «народы». В настоящее время языческими признаются 
все политеистические верования. Язычество восточных славян имеет 
древние корни и эволюция их верований, наряду со своими особенно-
стями, характеризовалась сходными с другими народами этапами разви-
тия. Они прошли стадии фетишизма, тотемизма и анимизма. 

Под фетишизмом понимается обожествление различного рода 
предметов и объектов или придание им магических (сверхъестествен-
ных) свойств. У восточных славян в качестве таких объектов выступали 
плуг, меч, чаша и т.д. 

Фетишизм является наиболее примитивной формой верований, как 
правило, он возникает в результате одушевления важных для человека 
предметов. Например, в результате многократной успешной охоты, 
успех начинает ассоциироваться с конкретным оружием, в дальнейшем 
вера переносится на разновидность оружия в целом и т.д. Есть русские 
сказки, в которых описывается как мать, умирая, завещает дочери кор-
мить куклу и обещает ей, что та будет ее защищать. 

Тотемизм заключается в обожествлении животных или растений. 
Он возникает на родовой стадии развития общества. С появлением рода 
возникает необходимость в его консолидации, на кровнородственной ос-
нове. На первоначальном этапе в качестве предка обычно выбирается 
конкретное растение или животное. Среди славян тотемизм зародился 
еще в период язычества и в латентной форме продолжает существовать в 
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настоящее время. Так, ясень считался символом Перуна, дуб символом 
прочности, береза символом матери-природы, а клен и липа символами 
супругов. На севере обожествляли березу и, если верить преданиям, при-
носили ей жертвы.  

Почитались также лошади. Боевых лошадей князья хоронили с 
особой торжественностью. Существует предание, что когда на уже при-
нявшей христианство Руси у князя Юрия Долгорукого погибла (или 
умерла) лошадь, он решил торжественно ее захоронить, на замечание 
священника, что это нельзя делать, так как это грех и князь не попадет в 
рай, был ответ: «…зачем мне тот рай, где не будет моего коня». 

На тотемное животное полагались как на покровителя и защитника 
рода. В качестве тотемов выступали волки, лисы, медведи и т.д. Суще-
ствовал запрет на произнесение имени тотемного животного. Следы то-
темизма просматриваются в русских народных сказках. Например, в об-
разе коровы, которая помогает падчерице. Животные именуются: мед-
ведь-дедушка, волк-братик, лисичка-сестричка. Как разновидность куль-
та предков можно рассматривать оборотничество, когда прекрасная де-
вушка превращается в лебедь, или лягушка в царевну и т.д., но не один 
тотем не сравнится с медведем, который и поныне в глазах россиян, как 
и иностранцев, является символом России и русского народа. Изображе-
ния медведя как образа России встречается в прессе, в политических вы-
ступлениях и диспутах, плакатах футбольных болельщиков и т.д. 

Развитие родовых отношений также предполагало появление куль-
та предков, которые и после смерти оказывают помощь своим потомкам. 
У восточных славян это выразилось в культе пращура. До настоящего 
времени в детских играх употребляются слова «чур меня», «чур мое» и 
т.д. Эти выражения означают пришедшее к нам из древности призвание 
предка на помощь. 

В верованиях славян имел место и анимизм, то есть вера в души и 
духов. Как было указано выше, в ходе своей повседневной деятельности 
на первоначальном этапе люди начинали наделять основные предметы 
своего повседневного обихода, от которых зависела их жизнь, сверхъ-
естественными свойствами, что являлось проявлением фетишизма. 
В дальнейшем, по мере развития религиозных верований, они стали раз-
делять предметы поклонения и духов «живущих» в них и, соответствен-
но, поклоняться стали уже им, а не самим предметам. В глазах славян 
духами было наполнено все окружающее пространство (леса, озера, реки 
и т.д.). Славяне одухотворяли природу и относились к ней как к живому 
существу. Они обожествляли различные силы природы, такие как солн-
це, звезды, ветер, луна, воздух. 

Со временем различные духи, которые населяют живую природу, в 
глазах славян, начинают структурироваться: 
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водную стихию населяют водяной (хозяин водной стихии) и ру-
салки (души утонувших девушек, а после крещения Руси и некрещеных 
детей); 

лес – леший, который живет в дуплах деревьев, выглядывает из 
старого дуба и здесь уместно вспомнить про культ дуба, существовав-
ший у славян; 

в полях на траве живут полевики (козлообразные существа); 
у каждого дома и каждой избы есть свой жилец (покровитель) – до-

мовой, при этом он может, как помогать, так и вредить хозяевам, поэтому 
его желательно задобрить. До настоящего времени в деревнях, да и не 
только, некоторые русские люди пытаются «договориться» с домовым. 

По поверьям между духами имеются определенные отношения. 
У домового имеется семья, в которую входят жена и дети. Водяной также 
может иметь супругу, а русалки считаются его дочерьми. Домовые нахо-
дятся в различных отношениях между собой, они могут, как дружить, так 
конфликтовать. Все вышеописанное указывает, что уровень так называе-
мой низшей мифологии у восточных славян был довольно развит. 

Вера в демонических низших сверхъестественных существ, при-
ближала славян к политеизму – вере в богов. В дальнейшем, по мере по-
явления новых богов, старые демонические существа не исчезали, а про-
сто занимали низшую часть начинавшей выстраиваться иерархии. 

У каждого племени, как и каждого рода занятий, был свой бог-
покровитель. В настоящее время известны следующие славянские боже-
ства: 

- Перун – бог войны и громовержец, покровитель воинов; 
- Велес – бог торговли и скотоводов; 
- Сварог – бог земледельцев, так как научил людей обрабатывать 

землю; 
- Богиня Берегиня, также называлась Мать-Земля (до настоящего 

времени у пожилых русских людей в сельской местности встречается вы-
ражение «Мать сыра земля») – считалась покровительницей земледелия; 

- Даждьбог – верховный племенной бог северян; 
- Стрибог – бог ветра, вихря, вьюги; 
- Хорс – бог солнца; 
- Макрошь – жена Перуна, богиня плодородия, воды, покровитель-

ница девушек и т.д. 
Из истории известно, что князь Владимир, предпринимал попытку 

систематизации языческой религии, путем установления иерархии между 
почитаемыми славянами богами. С этой целью он установил в Киеве 
идолы всех значимых восточнославянских богов, расположил в иерархи-
ческом порядке.  
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Стремление князя Владимира реформировать язычество, было вы-
звано рядом факторов, среди которых можно выделить: 

- разложение родоплеменных отношений и формирование центра-
лизованного государства требовало создание единой государственной 
идеологии, роль которой в те времена выполняла религия; 

- молодое государство состояло из множества славянских племен, 
стремившихся к независимости. В результате завоевательных походов 
киевских князей, в зависимость попали многие финно-угорские, тюрк-
ские и балтийские племена. Все указанные племенные объединения, бы-
ли преимущественно языческими и здесь большую роль сыграли особен-
ности язычества как религии. Язычники, будучи многобожниками, вери-
ли в существование у других племен своих богов, и война между племе-
нами и народами воспринималось ими, в том числе, и как противостоя-
ние между богами этих племен. В случае победы одного племени над 
другим, бог победившего племени становился главнее бога племени по-
бежденного, при этом «проигравшему» богу также поклонялись, но счи-
тали его более слабым, чем «победившего» бога. Чтобы эта иерархия 
прочно закрепилась в сознании людей необходимо продолжительное 
время нахождения одних племен под властью других. И если бы замысел 
князя Владимира удался, то в результате Киев бы стал религиозной сто-
лицей восточнославянского мира, а Перун главным божеством этого гос-
ударственного образования. Однако это не было реализовано, что было 
обусловлено следующими факторами: 

1) предпочтительностью монотеистической религии для формиро-
вания централизованного государства, так как каждое племя имело свое-
го основного бога и признание единого для всех Бога, имело бы консо-
лидирующее значение; 

2) для стабилизации государства и обеспечения его суверенитета 
необходимо было сделать геополитический выбор. Учитывая внешнее 
окружение, в котором формировалось древнерусское государство – это 
могли быть христианство или ислам; 

3) навязываемый культ Перуна, судя по всему, встретил сопротив-
ление сторонников культов других языческих богов и, прежде всего, Ве-
леса. Так, из «Повести временных лет» нам известно, что в Х веке сла-
вяне клялись Перуном (богом войны и дружины) и Волосом (Велесом) 
(богом торговли и скота). Об этом также свидетельствуют договора, ко-
торые заключались киевскими князьями с византийскими императорами. 
В договоре 907 года князя Олега с византийцами упоминаются имена бо-
гов Перуна и Велеса, а в договоре 945 года – только Перуна. Таким обра-
зом, унификация языческой религии не удавалась, так как в договоре за-
ключенном князем Святославом с императором Цимисхием, Велес снова 
упоминается наряду с Перуном. 
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Глубинными причинами неприятия культа Перуна, по нашему 
мнению, являются: 

- обозначенные Л.Н. Гумилевым некомплиментарные черты ука-
занного божества для многих славян, о чем он писал: «Плохо было то, 
что вместе с варягами приходили на Русь очень злые боги, например, ли-
товский Перун (Перкунас), и требовали человеческих жертв, обещая по-
беду за это»1; 

- Перун являлся божеством, покровительствующим войне и воен-
ному делу, будучи близким по духу князю и дружине. Есть основания 
полагать, что он занимал важное место в южной части восточнославян-
ских земель, однако это сомнительно относительно всей территории 
Древней Руси, и особенно ее северной и восточной части, где популяр-
ностью пользовался бог скотоводства и торговли – Велеса. Культ Велеса 
среди славян являлся очень древним, восходя к почитанию тотемного 
символа – медведя, а по мере развития скотоводства, трансформировав-
шийся в покровителя скота. Языческий бог Велес мог быть весьма ува-
жаемым среди торговой верхушки восточнославянского общества. Таким 
образом, по нашему мнению, соревнование между культами Перуна и 
Велеса раскалывало зарождающееся государство и по территориальному 
(племенному) признаку и по социальным стратам. 

Указанные выше обстоятельства закономерно привели князя Вла-
димира и его окружение к пониманию того факта, что объединяющую 
роль в тех условиях могла выполнить только монотеистическая религия, 
привнесенная со стороны. 

В результате тот факт, что перед крещением Руси язычество соот-
ветствовало уровню развития общественных отношений и находилось на 
подъеме, наложило отпечаток на историю христианизации древнерус-
ского государства и в дальнейшем России. Принятие Русью в 988 году 
христианства не привело к автоматическому уничтожению язычества, а 
привело к утверждению на Руси де-факто двоеверия, которое в значи-
тельной мере существует в России и сейчас.  

Причины этому были следующие: 
- языческая религия вполне соответствовала общественным отно-

шениям, сложившимся на Руси Х века и мировоззрению славян; 
- для людей с языческим мировоззрением, носителями которого 

были восточные славяне, христианский Бог воспринимался как один из 
богов, которому можно поклоняться наряду с другими богами; 

- языческая религия у восточных славян находилась на подъеме и 
активно развивалась; 

- авторитет языческих богов в среде населения был высоким; 

                                                           
1 Гумилев Л.Н. Сочинения. М.: Астель, 2012. С. 571. 
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- принятие христианства во многом носило принудительный ха-
рактер; 

- население Руси Х века в массе своей не было способно на более 
или менее глубинном уровне воспринять христианскую религию, так как 
христианство является рациональной религией, понимание которой тре-
бует определенного уровня знаний, в то время как население Руси Х ве-
ка, в массе своей, не было образованным.Для сравнения, греки (Визан-
тийская империя находилась в греческой части бывшей Римской импе-
рии) от которых Русь восприняла христианство, уже в момент зарожде-
ния христианства были народом философов и принимали новую веру 
осознанно и добровольно в условиях разложения языческой религии. 
Евреи – основоположники христианского вероучения, проповедовали 
данную религию в условиях кризиса древнего иудаизма, который также 
являлся и является религией книги. Соответственно, умение читать не 
было редкостью. Более того, следует учитывать ряд обстоятельств: 
1) разговорный язык в Иудее был арамейский; 2) молится, в иудаизме, 
полагается на иврите; 3) жили апостолы в греческой части Римской им-
перии; 4) государственным языком Римской империи был латинский. 
Таким образом, не просто умение читать, но и знание других языков у 
двух самых древних христианских народов не было редкостью, на это, в 
частности, указывает, что разные Евангелия и Послания Апостолов пи-
сались изначально, как минимум на двух языках (древнегреческом и 
древнееврейском). 

Обобщая историю развития языческих верований у древних сла-
вян, можно констатировать, что они трансформировались от примитив-
ных верований в сверхъестественные свойства отдельных предметов до 
постепенного начала формирования пантеона богов. Однако указанный 
процесс был прерван в результате принятия христианства и тот факт, что 
на момент христианизации язычество у восточных славян находилось на 
стадии подъема, а сами славяне не были в полной мере готовы к рацио-
нальному восприятию указанной религии, сказалось на их религиозных 
воззрениях. Результатом этого стало появление двоеверия, которое вы-
ражалось в соблюдении как языческих, так и христианских обрядов, 
причем в восприятии последних очень часто прослеживались языческие 
черты.  
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ГЛАВА 2. РАННИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ 
 
 

§ 2.1. Национальные религии Китая 
 
Конфуцианство 
Основоположником конфуцианства является древний китайский 

философ Конфуций, который родился в 551/552 году до нашей эры. 
Конфуций происходил из знатного, но обедневшего рода, поэтому в дет-
стве ему приходилось заниматься многими неблагородными профессия-
ми. Благодаря своему упорству и желанию учиться он стал одним из са-
мых образованных людей своего времени, получив признание как учи-
тель. В возрасте 51 года Конфуций перешел на государственную службу 
к государю царства Лу. Он проявил себя как одаренный чиновник. Нахо-
дясь на службе, Конфуций был сторонником строго исполнения ритуа-
лов и когда правитель грубо нарушил ритуал, Конфуций добровольно 
покинул свой пост. Тем не менее, модель поведения Конфуция стала 
объектом для подражания в конфуцианской цивилизации, определив ее 
развитие на века, а наиболее престижными родами деятельности стали 
профессии учителя и чиновника. В годы культурой революции, имевшей 
место в Китае 60–70-е годы ХХ века, была предпринята попытка отка-
заться от конфуцианского наследия в целях модернизации страны, одна-
ко, в настоящее время мы является очевидцами возрождения конфуциан-
ской этики в данной стране. 

Основные свои идеи Конфуций изложил в книге «Лунь юй» («Бе-
седы и суждения»). Конфуций утверждал, что он не создал собственного 
учения, а лишь обобщил опыт и традиции своего народа, которые суще-
ствовали до него. 

Идеалом человека в конфуцианстве выступает «благородный 
муж», который рассматривается как сосредоточение лучших качеств. 
Основные признаки «благородного мужа»: 

- он относится ко всем ровно, одинаково;  
- заимствует у окружающих только хорошее и сближается с луч-

шими; 
- судит только самого себя; 
- его слова соответствуют его делам, предшествуя им, а не наобо-

рот. 
Важным свойством «благородного мужа» является постоянное же-

лание учиться. Престижность учебы в конфуцианской цивилизации на-
шло отражение в системе экзаменов, которые должен был сдавать чи-
новник при поступлении на службу и в случае повышения в должности. 
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Конфуций полагал, что знатное происхождение важный фактор 
способствующий формированию у человека благородных качеств, но не 
обязательный. Он утверждал, что при отсутствии усилий, и аристократ 
может быть «низким человеком» и, наоборот, при должном упорстве не-
знатный человек может стать «благородным мужем». 

В конфуцианстве нашло отражение золотое правило нравственно-
сти: «не делай другим того, чего не желаешь себе».Однако краеугольным 
камнем данного учения является ритуал «Ли», который состоит из двух 
основных слагаемых: «сыновней почтительности» и «исправлении 
имен». 

Сыновняя почтительность состоит в уважении отца к сыну, учени-
ка к учителю, подчиненного к начальнику, народа к правителю. При этом 
государство рассматривается как одна большая семья, где правитель – 
отец, а подданные его дети. 

Исправление имен заключается том, что каждый человек должен 
соответствовать своему месту, а именно, правитель должен быть прави-
телем, чиновник должен быть чиновником, отец – отцом, а сын – сыном. 
Чем выше общественное положение человека, тем более высокий уро-
вень социальной ответственности на него возлагается. 

Конфуцианство является весьма рациональным учением, при нали-
чии культа Неба, в нем отсутствует пантеон богов. Более того, когда у 
Конфуция спросили про богов, то он ответил, что ему об этом ничего не 
ведомо. 

Даосизм 
Даосизм («дао»-путь) – очень древнее китайское учение об основах 

устройства и функционирования окружающего мира. Даосы пытались 
найти путь, по которому следует следовать человеку, природе, космосу. 
Предпосылки для формирования даосизма вызревали долгое время, в пе-
риод между V–III веками до нашей эры. В результате основоположник 
данной религии Лао-цзы пишет книгу «Дао Дэ Цзин», которая становит-
ся фундаментом формирующейся религии. 

Во IIвеке до нашей эры фигура Лао-цзы обожествляется, а также 
формируется иерархия божеств и демонов. Однако в основе лежит Дао, 
под которым понимается Абсолют и первопричина всего. Все в мире 
следует Дао, включая само Небо. 

Выделяются два самостоятельных направления указанного религи-
озного учения тесно связанных между собой: 

1. Философское – преследующее цель духовного совершенствова-
ния человека, путем совершения добрых дел, постов, специальных физи-
ческих и дыхательных упражнений. 
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2. Религиозное – представляющее собой совокупность учений об 
обретении человеком бессмертия, путем превращения в существо особо-
го типа, которое обладает сверхъестественными свойствами. 

Выводы:  
- к национальным религиям китайского народа относятся конфу-

цианство и даосизм; 
- конфуцианство является древним китайским учением, основопо-

ложником которого является великий мыслитель Древнего Мира – Кон-
фуций, которого часто называют «отцом китайской нации»; 

- идеалом личности в конфуцианстве выступает «благородный 
муж», который рассматривается как сосредоточение лучших человече-
ских качеств; 

- краеугольным камнем конфуцианства является ритуал «Ли», суть 
которого состоит из двух положений «сыновней почтительности» и «ис-
правлении имен»; 

- «сыновья почтительность»выражается в уважении сына к отцу, 
ученика к учителю; подчиненного к начальнику; народа к правителю и 
т.д. При этом государство рассматривается как одна большая семья, где 
правитель отец, а подданные его дети; 

- «исправление имен» – заключается в исполнении своего долга, 
путем соответствия своего поведения своему социальному статусу; 

- даосизм («дао» – путь) – очень древнее китайское учение об ос-
новах устройства и функционирования окружающего мира. Его осново-
положником является Лао-цзы. Последователи даосизма пытались найти 
путь, которым следует следовать человеку, природе, космосу. В указан-
ной религии имеется иерархия божеств и демонов, однако, в основе ле-
жит Дао, под которым понимается Абсолют и первопричина всего. Все в 
мире следует Дао, включая само Небо. 

 
 

§ 2.2. Индуизм 
 
Индуизм является древней и самой крупной национальной религи-

ей в современном мире. Индуизм зародился на территории современного 
Индостана. В настоящее время индуисты составляют большинство насе-
ления Индии, Непала. Кроме того, крупные сообщества индусов прожи-
вают в Шри-Ланке, Пакистане, Афганистане, Бангладеше, Малазии, 
Мьянме и т.д. 

Имеются различные точки зрения относительно того, является эта 
религия монотеистической или политеистической. Например, во времена 
господства исламской Империи Великих Моголов, которое продолжа-
лось с XVI до середины XIX веков, индуизм признавался терпимой рели-
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гией, что означало ее монотеистический статус в глазах завоевателей. 
Однако мы солидаризируемся с более распространенной точкой зрения, 
что индуизм является политеистической религией. На это указывает 
наличие в ней главного Бога, а также множества других богов. Более то-
го, индуизм представляет собой совокупность множества верований, 
объединенных рядом признаков, а именно: 

- большим авторитетом сословия жрецов-брахманов; 
- кастовым стрем; 
- санскритом как общеиндийским священным языком;  
- рядом мировоззренческих установок (дхарма);  
- богослужебными практиками (пуджа) и т.д. 
Рассмотрим указанные особенности. 
С древних времен индуистское общество делится по варно-касто-

вому признаку. В соответствии с индуистским вероучением выделяются 
четыре варны: 

- брахманы – основная обязанность исполнение религиозного куль-
та; 

- кшатрии – призванные заниматься воинским искусством и прав-
лением; 

- вайшьи – торговцы; 
- шудры – слуги. 
Между варнами установлена строгая иерархия. Высшей варной яв-

ляются брахманы, низшей – шудры. Переход из одной варны в другую не 
допускается, соответственно, браки между представителями различных 
варн невозможны. 

В первом тысячелетии до нашей эры на систему варн, накладыва-
ется кастовая система. Внутри варн образуется множество каст, что было 
обусловлено усложнением общественной системы. Каждая каста зани-
малась определенной узкой сферой деятельности. В индуизме также 
имеется большая часть общества, которая не входит ни в одну из варн – 
неприкасаемые, которые занимали низшую часть индуистского общества 
и подвергались дискриминации. Считалось, что простое прикосновение к 
ним оскверняет верующего индуиста. Они выполняли наиболее тяжелую 
и «грязную» работу – чистка канализации, каменщики, прачки, а также 
ритуально нечистую работу. 

В индуизме имеется священный язык – санскрит, на котором напи-
сано Священное Писание индуистов – Веды. 

Всего есть четыре Веды: 
- Ригведа – «Веда гимнов»; 
- Яджурведа – «Веда жертвенных формул»; 
- Самаведа – «Веда песнопений»; 
- Атхарваведа – «Веда заклинаний». 



 31 

Следующим важным признаком, объединяющим многочисленные 
индуистские верования в единую религию, является совокупность рели-
гиозных норм и законов, с которыми верующие индуисты обязаны со-
размерять свою жизнь – «дхарма». 

Рассматривая религиозные особенности религиозных законов ин-
дуизма, следует отметить, что многочисленные индуистские верования и 
школы в большинстве своем принадлежат к следующимнаправлени-
ям:вишнуизм;шиваизм;смартизм;шактизм;тантризм. 

Большинство индуистов являются приверженцами школ относя-
щихся к вишнуизму или шиваизму. 

Формированию указанных направлений способствовал тот факт, 
что изначально в индуизме главенствовал один Бог – Брахма, который в 
соответствии с индуистским вероучением считается творцом всего суще-
го,но со временем ситуация начинает меняться. 

Постепенно складывается идея Тримурти – индуистской триады 
главных богов – Брахмы, Вишну, Шивы. В этой триаде каждый бог ис-
полняет присущую ему функцию космогоническом процессе. Брахма 
считается творцом мира, Вишну – его охранителем, а Шива разрушает 
мир в конце каждого космического временного цикла. Все вместе боги 
образуют некоторое единство и порой и иконографии изображаются со-
единенными вместе, но фактически каждый из них самостоятелен и яв-
ляется центром определенного культа. Впрочем, культовое значение 
Брахмы совершенно незначительно. А вот Вишну и Шива пользуются 
огромной популярностью и образуют в индуизме два наиболее мощных 
его ответвления, получивших названия вишнуизм и шиваизм. В каждом 
из них главный бог, сохраняя свою специфику и присущие ему функции, 
выступает как верховный правитель мира, воплощение космического аб-
солюта Брахмана-Атмана1. 

Несмотря на имеющиеся различия, основные направления индуиз-
ма, как мы указывали выше, имеют множество общих ритуалов, верова-
ний и т.д. и мы рассмотрим их ниже. 

Помимо веры в высшего Бога, индуисты верят, что Бог может схо-
дить на землю путем обращения в живое существо. В частности, в соот-
ветствии с индуистскими верованиями, Вишну сходил на землю в виде 
Кришны и Рамы. Так, в индуизме есть целое произведение Рамаяна, по-
священное подвигам царевича Рамы (земного воплощения Вишну). 

Как было указано выше, помимо высших Божеств, в индуизме су-
ществует множество мелких, которые выполняют их волю, являясь их 
слугами. Индусы их называют дэвами. 

                                                           
1 История религии: учебник. В 2 т. Т. 1 / В.В. Винокуров, А.П. Забияко, З.Г. Лапина и 
др.; под общей ред. И.Н. Яблокова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 2007. С. 307. 
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В индуизме развито почитание животных и растений. Особым 
уважением пользуется корова, мясо которой является запретным для ин-
дусов, а причинение ей смерти, влечет за собой уголовную ответствен-
ность. Также индусы считают священными ряд мест, например Гималай-
ские горы и реку Ганг, которая становится последним пристанищем ве-
рующих данной религии, после их смерти. 

Следующим признаком, объединяющим индуистские религиозные 
верования в единую религию, являются богослужебные практики (пуд-
жа). 

Идя в храм, индуисты делают пожертвования богам. Это могут 
быть молоко, различные фрукты и т.д. 

В индуизме есть выделяют около 40 обрядов. Перечислим основ-
ные: 

- намакарана – обряд наречения полугодовалого ребенка именем; 
- упанаяна – посвящение. Данный обряд проходят мужчины пер-

вых трех варн, так как индуисты, принадлежащие к указанным варанам, 
считаются дважды рожденными; 

- виваха – заключение брака; 
- кремация – обряд похорон умершего; 
- сати – самосожжение вдовы умершего. 
Так как индуизм не является единой религией, а совокупностью 

религий, объединенных рядом общих признаков, то для него характерно 
отсутствие: 

- единой централизованной организации и ересей; 
- единой трактовки священных писаний. 
Следует отметить, что в последние годы в Индии отмечается рели-

гиозный ренессанс, выражающийся в приходе к власти индуистских на-
ционалистов и росте религиозного самосознания. 

Выводы: 
Индуизм является самой многочисленной национальной религий. 

Он представляет собой совокупность родственных верований, объеди-
ненных: большим авторитетом сословия жрецов-брахманов; санскритом 
как общеиндийским священным языком; мировоззренческими установ-
ками (дхармой); богослужебными практиками (пуджа); кастовым строем. 

Основными направлениями индуизма являются: вишнуизм; шива-
изм; смартизм; шактизм. 

Спецификой индуизма являются отсутствие: централизованной ор-
ганизации и ересей; единой трактовки священных писаний; универсаль-
ных догматов и т.д. 

Индуистское общество состоит из четырех варн:  
брахманов – священнослужителей;  
кшатриев – воинов;  



 33 

вайшьи – торговцев;  
шудр – слуг.  
Каждая варна включает множество каст. Члены индуистского об-

щества, не относящиеся ни к одной из варн, считаются неприкасаемыми. 
В настоящее время в Индии отмечается ренессанс индуизма, обу-

словленный приходом к власти в данной стране индуистских национали-
стов и ростом религиозного самосознания. 

 
 

§ 2.3. Иудаизм 
 
Иудаизм является древнейшей монотеистической религией, воз-

никшей во втором тысячелетии до нашей эры. В переводе с еврейского 
языка иудаизм означает «призванный восхвалять Бога». Это националь-
ная религия еврейского народа, ставшая стержневой основой его иден-
тичности и культуры. Слово «еврей», в переводе с иврита, означает «пе-
решедший реку». 

Установить достоверную дату возникновения иудаизма не пред-
ставляется возможным, поэтому приходится опираться на Священное 
Писание иудеев –Танах (еврейская Библия), где на основе мифов дается 
иудаистское видение мира, причин его возникновения, история еврей-
ского народа, моральный кодекс и т.д. 

Ключевым мифом еврейского народа является «Исход», где дается 
жизнеописание основного иудейского пророка – Моисея, который, в со-
ответствии с приданием, будучи евреем по происхождению, был усы-
новлен и воспитывался семьей египетского фараона. В дальнейшем, по-
сле череды событий, он узнал о своем происхождении и однажды убил 
надсмотрщика, который избивал раба-еврея. Моисей был вынужден бе-
жать из Египта в землю Медиамскую, где он женился и у него появились 
дети. Однако насладиться семейным счастьем ему не пришлось, так как 
Богом ему было поручено вывести еврейский народ (Богом избранный) 
из египетского рабства в Землю Обетованную (территория современной 
Палестины). 

Прибыв в Египет, Моисей требует от фараона выполнить волю Бо-
га и отпустить еврейский народ из рабства. Фараон противится, в ответ 
Бог насылает множество наказаний на Египет и семью фараона, застав-
ляя его отпустить евреев. Фараон, вначале согласившись, выпускает ев-
рейский народ, затем нарушает свое слово и пытается преследовать евре-
ев со своим войском. Бог дает своему народу перейти через Красное мо-
ре, которое расступилось перед евреями, а войско фараона тонет. В мифе 
описывается путешествие еврейского народа и бедствия, с которыми ему 
приходилось сталкиваться. Ключевыми моментами мифа, являются за-
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ключение Завета (договора) Моисея с Богом на горе Синай и 40-летнее 
хождение евреев по пустыне. 

Заключение Завета (договора) Моисея с Богом произошло, когда 
последний поднялся с гору Синай для разговора со Всевышним, который 
передал десять заповедей, ставших основой морального кодекса в иуда-
изма, христианства и ислама. Они звучат следующим образом: 

1. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома раб-
ства.  

2. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай 
себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и того, что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи 
им, ибо я Господь Бог твой – Бог-ревнитель, наказывающий детей за гре-
хи отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий 
милости тысячам родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.  

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

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, 
и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах 
твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 
них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день суббот-
ний и освятил его. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
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 дома ближнего твоего; не желай жены ближнего тво-

его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 
ближнего твоего».  

Таким образом, в соответствии с иудейской религией, между Бо-
гом и еврейским народом был заключен особый договор. Из десяти запо-
ведей, первые четыре затрагивают отношения между Богом и людьми, а 
остальные шесть людей между собой. Особое внимание обращает то, что 
Всемогущий Бог идет на заключение договора и возлагает на еврейский 
народ особые моральные обязательства и ответственность. 

Вторым важным фрагментом «Исхода» является сорок лет скита-
ний еврейского народа по пустыне. Это было обусловлено тем, что когда 
Моисей привел свой народ в Землю Обетованную, то туда были направ-
лены десять лазутчиков в главе с Иисусом Навином. Они обнаружили, 
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что земля, дарованная им Господом, действительно плодородна и богата, 
однако, стало очевидно, что она населена сильными людьми. Когда ла-
зутчики вернулись, то сообщили об этом Моисею и остальным евреям. 
Все, за исключением Иисуса Навина и Халева, испугались идти и сра-
жаться за землю, исполняя веление Господа. Многие стали роптать, что 
лучше бы жили в Египте. В наказание за ропот Бог приказал всему ев-
рейскому народу 40 лет ходить по пустыне, так как 40 дней они осматри-
вали Землю Обетованную. Воля Господа была в том, чтобы ни один усо-
мнившийся не вошел в Землю Обетованную, а только их потомки ро-
дившиеся свободными во главе с Иисусом Навином и Халевом должны 
были пойти сражаться за нее. В указанном мифе отражена вторая важная 
часть иудейского вероучения, заключающаяся в понимании свободы как 
высшей ценности и обязанности непримиримой борьбы с «рабом внутри 
себя». 

На протяжении истории еврейскому народу пришлось претерпеть 
много лишений, но соблюдение Завета (десяти заповедей Божьих) и не-
преклонная воля к свободе, позволила ему сохраниться на протяжении 
тысячелетий, оказывая огромное влияние на мировую культуру. 

Большую роль в поддержании еврейской идентичности играют ре-
лигиозные учителя (раввины), задачей которых стало сохранение иудей-
ской религии и обучения людей, для реализации ее принципов в практи-
ческой жизни. Дело в том, что после падения Иерусалимского храма в 
70 году нашей эры, значение священников (потомков Аарона), значи-
тельно снизилось. В этой связи увеличилась роль ученых людей, изу-
чавших религиозный закон.  

Центром жизни иудейской общины является – синагога. Это по-
мещение, где установлен ковчег, представляющий собой специальный 
ящик для хранения свитка торы. Синагога является зданием для молитв, 
обучения детей и собрания верующих. Ее могут образовать десять муж-
чин достигших 13-летнего возраста. Ключевую роль в жизни общины, 
как было указано выше, выполняет раввин, который избирается верую-
щими из числа наиболее религиозно образованных мужчин, характери-
зующихся высокими нравственными стандартами. 

Жизнь верующего иудея состоит из множества обрядов, посвя-
щенным различным периодам его жизни в истории еврейского народа. 
Уже на восьмой день после рождения, мальчик проходит процедуру об-
резания и наречения имени. Девочкам имя дается, как правило, в субботу 
при чтении Торы. 

В соответствии с иудейским каноном, совершеннолетие наступает 
для мальчика в 13 лет, а для девочки в 12 лет. В этот день на мальчика 
возлагаются молитвенные ремни, а в субботу, которая следует за его 
днем рождения, он приглашается к чтению Торы. Совершеннолетний 
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иудей становится Бармицва (Сын заповеди), а совершеннолетняя девочка 
становится Батмицва (Дочь заповеди). 

Брак в иудаизме специфичен заключением брачного договора – ке-
тубу, по которому муж обязуется содержать жену, а также оговаривают-
ся иные обязательства между мужем и женой. В ходе брачной церемонии 
в обязательном порядке упоминается о разрушении Иерусалимского 
храма. В иудаизме допустим развод. В этом случае муж дает жене раз-
водное письмо – гет. После этого, она по истечении 90 дней может зано-
во выйти замуж. 

Похоронами, в соответствии с иудейской традицией, заминается 
особое похоронное общество. Тело покойного накрывается белым сава-
ном. В настоящее время оно кладется в простой гроб, что означает ра-
венство людей перед лицом смерти. Над ним читается поминальная мо-
литва. Родственники в течение семи дней после похорон не выходят из 
дома и сидят только на полу. По истечении одного года зажигается по-
минальная свеча, которая должна гореть 24 часа, а также три раза в день 
читается поминальная молитва. 

Большинство еврейских праздников связано с иудейской религи-
озной мифологией. Перечислим некоторые из них: 

Рош-Гашана – еврейский Новый год. В это время верующему 
иудею необходимо переосмыслить ранее прожитую жизнь, чтобы учесть 
это в наступающем году; 

Йом-Киппур – День искупления и всепрощения; 
Суккот – праздник Кущей. Верующие строят шалаши в память Ис-

хода из Египетского рабства, когда древние евреи не имели постоянного 
жилища и были вынуждены постоянно сооружать временные; 

Симхат-Тора – Радость Торы – праздник, посвященный Священ-
ному Писанию еврейского народа, отмечается в ознаменования верности 
иудеев Завету с Богом; 

Ханука – отмечается годовщина освобождения Иерусалимского 
храма в 164 году до нашей эры; 

Пурим – ознаменован спасением еврейского народа, которому в 
Персидской империи угрожала гибель в результате интриг придворного 
царя Артаксеркса – Амана-амаликитянина; 

Песах (Пасха) – посвящен ключевому событию иудейской мифо-
логии, во многом определившим историю еврейского народа – Исходу 
древнего еврейского народа из Египта и освобождения от рабства. 

В иудаизме имеются строгие пищевые запреты. Еда делится на 
дозволенную (кошерную), которую можно употреблять в пищу и недоз-
воленную (не кошерную). Запрещается употреблять некоторые виды 
мясной и рыбной продукции, например свинину или рыбу без чешуи или 
плавников. Кроме того, пища должна быть приготовлена определенным 
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образом, в частности, недопустимо мешать молочную пищу с мясной 
или есть мясо, заготовленное ненадлежащим образом. 

Большую роль в жизни верующих иудеев занимается Цедака, что 
переводится как «праведность», которая должна выражаться в сострада-
нии и помощи униженным, угнетенным и обездоленным. 

Иудаизм не является монолитной религий, подразделяясь на не-
сколько конфессий, из которых основными являются: хасидизм, рефор-
мизм, консервативный иудаизм, ортодоксальный иудаизм. 

Хасидизм в переводе с иврита означает «учение благочестия». 
Данноеучение зародилось на территории Западной Украины в первой 
половине ХVIIIвека. В относительно короткий промежуток времени оно 
распространилось среди евреев Украины, Белоруссии, Румынии, Вен-
грии и Бессарабии. Мистическое учение хасидов базируется на Каббале. 
В нем выделяются три ступени нравственного совершенствования: 

- хесед – милость; 
- гвура – доблесть; 
- тиферет – гармония. 
В соответствии с учением хасидов, Божественным началом обла-

дают исключительно евреи. Суть вещей человек может понять внутрен-
ним духовным зрением, при этом основой слияния человека с Богом яв-
ляется не изучение Закона, а молитва. В политической сфере многие 
представители данного течения являются противниками государства Из-
раиль, считая его и сионизм светским проектом, мешающим Божествен-
ному предназначению еврейского народа. 

Реформистский иудаизм возник в первой половине ХIХ века в 
Германии. На его формирование сильное влияние оказали идеи немецко-
го теолога еврейского происхождения Авраама Гейгера. Сторонники ре-
формизма полагали, что Божественное откровение Моисею на горе Си-
най не прекратилось, а постоянно продолжается. В этой связи, положе-
ния иудаизма требуют постоянного творческого осмысления как в части 
требований предъявляемых к евреям, так и не евреям. Основной упор в 
данном религиозном течении делался на соблюдении этических норм, 
при скептическом отношении к ритуальной части иудейской религии. 
Реформизм получил большое развитие среди еврейской общины США в 
60-90 годы ХХ века. В дальнейшем его популярность стала снижаться. 

Консервативный иудаизм зародился в середине ХIХ века в Герма-
нии как ответ на развитие реформистского иудаизма. Его организованная 
структура сформировался в начале ХХ века в США. Консервативные 
иудеи пытаются найти компромисс между современностью и соблюде-
нием Галахи (еврейского религиозного закона). Хотя он возник как про-
тивовес реформистскому иудаизму, в целом это довольно либеральное 
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религиозное течение, если сравнивать его с любым течением внутри ор-
тодоксального иудаизма. 

Особенностями консервативного иудаизма являются: 
- Галаха признается руководством для жизни; 
- преподавание религиозного закона не носит доктринерского ха-

рактера; 
- принятие современной культуры. 
Ортодоксальный иудаизм представляет собой совокупность иуда-

истских течений, приверженцы которых являются продолжателями ев-
рейского религиозного закона – Галаха. Последователи указанных тече-
ний разделяют мировоззрение, сформировавшееся в еврейско-иудейской 
среде в период Позднего Средневековья и Нового Времени. Как само-
стоятельное течение окончательно сформировался в начале ХIХ века в 
противовес реформистскому иудаизму. Ортодоксы отстаивают точку 
зрения о необходимости строго следования Галахи. В соответствии с их 
взглядами евреи должны неукоснительно соблюдать все 613 обязанно-
стей, наложенных на них Пятикнижием. Для не евреев обязательным яв-
ляется соблюдение 7 обязанностей, а именно: 

1) верить в единого Бога, не допуская идолопоклонства; 
2) не допускать Богохульства; 
3) не убивать; 
4) не совершать прелюбодеяния; 
5) не воровать; 
6) не есть плоть, отрезанную у живого животного; 
7) создать справедливую судебную систему. 
Следует обратить внимание на замечательную особенность иуда-

изма, предъявляющего более суровые требования к своим последовате-
лям, нежели к иноверцам. Он говорит о том, что еврею сложнее угодить 
Богу, чем не еврею, воспитывая чувство личной ответственности и тре-
буя от своих последователей преобразовывать окружающий мир исходя 
из моральных представлений иудейского Священного Писания. 

Иудаизм относится к числу религий традиционно исповедуемых на 
территории России. Большинство проживающих в России евреев отно-
сятся к двум субэтническим группам, а именно это евреи-ашкеназы и 
горские евреи. В России представлена ортодоксальная форма иудаизма и 
хасидизм. Реформаторский иудаизм и консервативная форма не получи-
ли в нашей стране широкого распространения.  

Объектом миссионерской деятельности иудаистских организаций 
являются этнические евреи, хотя, по нашему мнению, значительная часть 
людей, осознающих себя евреями в этническом отношении, в религиоз-
ном аспекте не соотносят себя с иудаизмом. Например, многие предста-
вители нашей интеллигенции, относившие и относящие себя к евреям, 
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являлись и являются прихожанами других конфессий. Показательным 
является выбор похоронного обряда, так как, готовясь предстать перед 
Всевышним, человек максимально искренне определяет свое отношении 
к вере. 

Отнесение иудаизма к традиционным религиям России, по нашему 
мнению, было вызвано длительной историей его существования на тер-
ритории нашей страны, а также тем, что евреи, составляя значительную 
часть культурной и творческой интеллигенции, широко представлены в 
бизнесе и других интеллектуальных сферах деятельности, оказывая зна-
чительное влияние на жизнь нашего общества. Кроме того, влиятельные 
еврейские общины имеются в других государствах занимающих важное 
место на международной арене, например, в США. Это обусловливает 
необходимость конструктивного диалога с иудейскими религиозными 
организациями, зарегистрированными на территории Российской Феде-
рации. 

Выводы: 
Иудаизм, зародившись во 2-м тысячелетии до нашей эры, является 

древнейшей монотеистической религией. Это национальная религия ев-
рейского народа. В ней нашли отражение знаменитые 10 заповедей Мои-
сея, ставшие основой этического кодекса иудаизма, христианства и ис-
лама.  

Основными направлениями иудаизма являются: ортодоксальный 
иудаизм, консерватизм, реформизм и хасидизм. Традиционными для 
нашей страны являются ортодоксальное направление и хасидизм. 

В настоящее время представители иудейской общины активно 
участвуют в общественной жизни российского общества, будучи пред-
ставленными во всех интеллектуальных сферах деятельности, оказывая 
значительное влияние на все сферы жизни нашего общества. Влиятель-
ные еврейские общины имеются в других государствах занимающих 
важное место на международной арене, например в США. Это обуслов-
ливает необходимость конструктивного диалога с иудейскими религиоз-
ными организациями, зарегистрированными на территории нашей стра-
ны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

ГЛАВА 3. БУДДИЗМ 
 
 

§ 3.1. Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ 
 
Буддизм является самой древней из трех современных мировых 

религий. Он возник на территории Индостана в VI веке до нашей эры. 
Его основоположником является Сидхартха Гаутама (563–483 гг. до 
нашей эры). В настоящее время данная религия исповедуется преимуще-
ственно в странах Юго-Восточной Азии, Японии, Китае, Монголии и т.д. 
Для трех коренных народов нашей страны буддизм является традицион-
ной религией, а именно для калмыков, тувинцев и бурят. В последние 
годы растет популярность буддизма в странах Европы, США и Канаде. 
Практически во всех крупных городах России имеются буддийские об-
щины, состоящие из русских и других народов, традиционно не испове-
дующих указанную религию. О своей принадлежности к буддизму заяв-
ляют многие знаменитые представители творческой интеллигенции как в 
нашей стране, так и на Западе. 

Основоположником буддизма является Сиддхартха Гаутама (563–
483 годы до нашей эры). Он был царевичем и принадлежал к варне кша-
триев. Отцу Сиддхартхи был предсказано, что его сыну предначертана 
судьба великого царя или великого святого. Отец хотел, чтобы он стал 
великим царем, поэтому оградил его от религии и страданий, окружая 
роскошью и выполняя любые желания сына. Этот период жизни Сид-
дхартхи Гаутамы принято называть временем наслаждений, он продол-
жался с 563 по 534 годы до нашей эры. 

Второй период жизни Сиддхартхи с 534 по 528 годы до нашей эры, 
получил название – время сомнений. Это было обусловлено тем, что в 
возрасте 13 лет Сиддхартха выехал за пределы дворца и увидел старого 
калеку, больного человека, разлагающейся труп и отшельника. Таким 
образом, он понял, что есть болезни, смерть, страдания. Для него стало 
очевидным, что бедных людей больше чем богатых и даже если ты богат, 
то все равно рано или поздно обратишься в прах. В возрасте 29 лет Сид-
дхартха покинул дворец, оставив богатство, семью и отказался от власти, 
чтобы стать монахом. Это время он посвятил поиску возможностей по-
бедить страдания. Вначале, встретив брахманов-отшельников, он начал 
вести аскетическую жизнь и довел себя постами до такой слабости, что 
когда купался в реке, ее течение понесло его и он спас себе жизнь, толь-
ко ухватившись на ветку дерева. После этого Сиддхартха сделал вывод, 
что в суровом аскетизме он не найдет ответы на свои вопросы. 

Третий и заключительный этап в жизни Сиддхартхи Гаутамы 
длился с 528 по 483 годы до нашей эры. Однажды он сел под смоковницу 
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и поклялся, что не встанет пока не обнаружит истину, после чего вошел в 
состояние медитации. В это время он был искушаем богом смерти Мара, 
однако, Сиддхартха победил все соблазны и достиг состояния просвет-
ления, став Буддой, что означает «Пробудившийся». 

Свое новое ученье Будда назвал Срединным путем, так как он 
предлагал избегать с одной стороны крайних излишеств, а с другой су-
рового аскетизма. Будда утверждал, что Срединный путь состоит в зна-
нии четырех благородных истин. 

Первая благородная истина «Дукха» или «Беспокойная неудовле-
творенность». Включает три великих страдания и три великих потока 
страдания. 

Три великих страдания: страдание от перемены; страдание, усу-
губляющее другие страдания; страдания, собирающее страдания. 

Четыре великих потока страдания: страдания рождения; страдания 
старости; страдания болезни; страдания смерти. 

Вторая благородная истина «Самудайя» или «Возникновение». 
Постоянная потребность удовлетворить бесконечные желания при-

водят к разочарованию, так как желания безмерны и удовлетворить их 
невозможно. Причины бесконечных желаний в привязанности и ненави-
сти. Постоянные желания, основанные на привязанности и ненависти, 
которые невозможно полностью удовлетворить, приводят к бесконечно-
му пребыванию человека в сансаре (цикле перерождений). 

Третья благородная истина «Ниродха» или «Прекращение». 
Чтобы освободиться от страданий, необходимо отделить правиль-

ные желания от неправильных и следовать по Срединному пути.Целью 
является выйти из Сансары и войти в состояние покоя – Нирваны. 

Четвертая благородная истина «Марга» или «Путь». Срединный 
путь состоит в том, чтобы идти восьмеричным путем, указанным Буддой, 
который представляет собой систему восьми добродетелей. 

Восьмеричный путь состоит из восьми ступеней, включенных в 
три группы: 

1) мудрость (пражья): 
- правильное воззрение – постижение четырех благородных истин; 
- правильное намерение – твердое решение идти по Срединному 

пути и взращивать в себе любовь ко всем живым существам; 
2) нравственность (шила): 
- правильная речь – избегать нецензурной брани, сплетен, клеветы, 

пустословия и т.д.; 
- правильное намерение – запрещено совершать убийства, кражи, 

распутство, обман и употреблять опьяняющие вещества; 
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- правильный образ жизни – выбирая профессию, буддист должен 
избегать деятельности, связанной с причинением вреда живым суще-
ствам; 

3) духовная дисциплина (самадхи): 
- правильное усилие – сосредоточение своих сил, для реализации 

таких состояний как самоосознавание, усилие, концентрация, различение 
драхм, радость, спокойствие, умиротворение; 

- правильное помятование – состоит в закреплении позитивных и 
устранении негативных состояний сознания; 

- правильное сосредоточение – медитация, ведущая к максималь-
ной созерцательности, а затем к освобождению (нирване). 

Будда проповедовал более 45 лет и оставил после себя богатое 
наследие, в виде более 500 воспитанных им последователей-архатов, не 
считая учеников мирян. После смерти Будды прошел первый буддийский 
съезд и три наиболее близких ученика положили начало главной Свя-
щенной Книги буддизма – «Трипитака» или «Три корзины пальмовых 
листьев». 

Они описали учение Будды, отразив: 
- нормы и правила монашеского общежития; 
- дисциплинарный устав; 
- философское учение и т.д. 
В дальнейшем Трипитака дополнялась еще в течении нескольких 

столетий, превратившись в большое произведение. 
Буддизм стал быстро распространяться по территории Индостана, 

а в правление царя Ашока (274–232 до нашей эры), объединившего Ин-
дию, он стал государственной религией. Ашока начал отправлять буд-
дийских миссионеров в соседние с Индией страны. В дальнейшем, по 
мере распространения Буддизма по разным странам, он распадается на 
различные течения, о чем будет говориться в следующем параграфе, од-
нако, все их объединяют понятия: 

- о Будде как о просветленном существе, достигшем наивысшего 
состояния духовного развития; 

- о Дхарме – как совокупности норм и правил, соблюдение кото-
рых обязательно для подержания космического порядка; 

- о Сангхи – буддийской общины или религиозного братства. 
Выводы: 
Буддийское учение зародилось на территории Индостана в VI веке 

до нашей эры. Основоположником буддизма является Сиддхартха 
Гаутама. Основу буддизма составляет учение о «четырех благородных 
истинах», в соответствии с которым жизнь человека является страдани-
ем, что обусловлено желаниями, обуревающими человека и невозможно-
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стью их полного удовлетворения. Средство прекращения страданий – 
Срединный путь, указанный Буддой. 

 
 

§ 3.2. Особенности региональных форм буддизма 
 

Основными конфессиями буддизма являются: махаяна, хинаяна и 
ваджраяна. 

Махаяна (большая колесница) – в данном течении утверждается, 
что просветление доступно любому человеку. Оно получило распростра-
нение в Индии, ряде стран Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Хинаяна (малая колесница) – в ее учении говорится о возможности 
просветления лишь избранных, прежде всего, монахов. Считается орто-
доксальной буддийской школой. В настоящее время она распространена 
в Шри-Ланке (Цейлон), Бирме, Таиланде, Лаосе и Камбодже. 

Ваджраяна (бриллиантовая колесница) – большое место уделяется 
оккультизму. Последователи данного направления буддизма имеются в 
Тибете, Непале, Монголии, Японии. 

Различия в вероучении махаяны и хинаяны, привело к тому, что их 
последователи стали преследовать различные религиозные цели.  

Различия между хинаяной и махаяной: 
- в хинаяне жизнь рассматривается как страдание, а в махаяне как 

иллюзия; 
- в хинаяне нирвана – это угасание путем хода из жизни и, соответ-

ственно, избавление от страданий, в то время как в махаяне под нирва-
ной понимается истинное бытие наполненное блаженством; 

- в хинаяне запрещается изображение божеств, в то время как в ма-
хаяне это допустимо; 

- хинаяна призывает своих последователей к максимальному аске-
тизму и отказу от общественной жизни. Махаяна допускает активное 
участие в социальных преобразованиях; 

- в соответствии с учением хинаяны, единственным источником 
религии является Трипитака, а в Махаяне также признается Ашвагошы и 
Нагараджуни; 

- последователи хинаяны считают Будду просто человеком, а в ма-
хаяне он признается универсальным Абсолютом, который уже вопло-
щался в человеческом облике много раз и еще должен воплотиться как 
минимум один раз. 

В России наибольшее распространение получила одна из школ ма-
хаяны – Гэлугпа, более известная как ламаизм. Она пришла на террито-
рию Монголии из Тибета в ХVI веке, а в то время калмыки и тувинцы 
входили в состав Монгольского государства Алтан-хан. В ХVII веке 
буддизм распространился среди бурят. В Российской империи буддизм 
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имел характер терпимой религии. Ситуация резко изменилась с прихо-
дом к власти большевиков, когда эту веру не обошла судьба всех других 
религиозных объединений, которые в советские времена подвергались 
гонениям. Возрождение буддизма началось с конца 1980-х годов с нача-
лом политики перестройки. В 1988 году в Туве и Калмыкии регистриру-
ются первые буддийские общины, а к настоящему времени количество 
буддийских общин в России насчитывает более двухсот. 

Особенностью ламаизма является культ Далай-ламы, что в перево-
де с монгольского языка означает «держащий ваджру океан-учитель». 
В соответствии с ламаистским учением Далай-лама является воплощени-
ем совершенного существа, верховным наставником, защитником и по-
кровителем всех верующих. Резиденция Далай-ламы находится в столи-
це Тибета – городе Лхаса. После смерти Далай-ламы, среди мальчиков 
по особым признакам ищется новый Далай-лама, который должен быть 
рожден не ранее 49 дней и не позднее 2 лет после смерти предыдущего 
Далай-ламы. 

Школу Гэлугпа отличает тесная связь с языческими верованиями 
монголов, бурятов, калмыков и тувинцев. Это произошло путем включе-
ния местных божеств в буддийский пантеон. 

В преамбуле к Федеральному закону «О свободе совести и религи-
озных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125 буддизм наряду с 
христианством, исламом и иудаизмом указан в числе религий составля-
ющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Та-
ким образом, он отнесен к традиционным религиям нашего народа. Это 
обусловлено тем, что хотя граждане исповедующие буддизм составляют 
около 1 % от всего населения нашей страны, для трех народов России – 
бурят, калмыков и тувинцев – буддизм является традиционной религией. 
Около 60 % бурят и калмыков считают себя буддистами1. 

В масштабах России буддистов относительно немного, в то же 
время они составляют большинство в республиках Калмыкия и Тыва, а 
также значительную часть населения республики Бурятия и Забайкаль-
ского края. Это обусловливает важную роль данной конфессии для 
нашего государства. Вместе с тем, говоря о численности буддистов, сле-
дует учитывать ряд факторов. Буддизм становится модным течением 
среди интеллигенции и в буддистских дацанах заметно присутствие рус-
ских неофитов. Практически во всех крупных городах страны, среди раз-
ных народов не связанных с буддисткой традицией, имеются группы 
людей исповедующих буддизм. В то же время часть верующих калмыков 
исповедуют другие конфессии (православие, протестантизм и т.д.). 
                                                           
1 Романова Н.П., Жуков А.В., Жукова А.А. Особенности проекции буддийских идей в 
современной массовой культуре Забайкалья // Философские науки. Вестник ЗабГУ. 
2013. № 2 (93). 
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В 1990–2000-х годах внутри буддийской общины в национальных 
республиках развернулась острая борьба за право представлять россий-
ских буддистов в органах государственной власти. В результате в Рес-
публике Бурятия лидерство переходит к Буддийской традиционной санг-
хе России; в Республике Калмыкия к Обществу буддистов Калмыкии; в 
Тыве к Управлению Камбы-ламы Республики Тыва1. 

В Калмыкии, Бурятии и Тыве развитие традиционного для данных 
народов буддизма рассматривают как важный элемент возрождения соб-
ственной – нерусифицированной культуры, однако, возникают проблемы 
обусловленные нехваткой образованных священнослужителей. Для их 
решения в настоящее время строятся учебные заведения, приглашаются 
преподаватели из-за рубежа, российские буддисты направляются на обу-
чение за границу в буддийские учебные заведения. 

Традиционные буддийские организации России активно взаимо-
действуют с другими религиозными конфессиями в решении злободнев-
ных проблем нашего общества. В качестве примера можно привести 
опыт Забайкалья. Всесторонняя помощь православным русским, Русско-
му государству и, конечно, православной церкви стала давней традицией 
буддистов этого региона. Сегодня в рамках взаимодействия Буддийской 
традиционной сангхи и Читинской и Краснокаменской епархии реализу-
ется обширная программа, которая, в частности, касается совместных с 
государством программ по реабилитации наркоманов, духовного о корм-
ления детских домов и центров временной изоляции несовершеннолет-
них, оказания материальной помощи малоимущим и миссионерское 
служение в местах заключения2. 

Мы полагаем, что можно выделить следующие перспективные 
направления взаимодействия российского государства с традиционными 
буддийскими конфессиями: 

1. Демографическая проблема, которая является одной из наиболее 
острых. Несмотря на то, что буддийские регионы нашей страны имеют 
положительную демографическую динамику, а Республика Тыва пока-
зывает одни из наиболее высоких темпов естественного прироста насе-
ления по стране, буддийские народы не обошли стороной такие отрица-
тельные социальные явления как алкоголизм и наркомания. Так, столица 
Республики Тыва – город Кызыл стабильно удерживает одно из лидиру-
ющих мест по количеству убийств, значительная часть которых проис-
ходит в состоянии алкогольного опьянения. И буддизм, требуя отказа от 
алкоголя и наркотиков весьма актуален. 
                                                           
1 Цыремпилов Н.В. Буддизм в России прошлое и настоящее // Власть. 2013. № 4. 
2 Романова Н.П., Жуков А.В., Жукова А.А. Особенности проекции буддийских идей в 
современной массовой культуре Забайкалья // Философские науки. Вестник ЗабГУ. 
2013. № 2 (93). 
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2. Работа в вооруженных силах. К сожалению, в последние десяти-
летия из средств массовой информации все чаще можно слышать, о про-
тивостоянии военнослужащих на национальной почве, что порождает 
межнациональную ненависть и вражду. В частности, в августе 2017 года 
имела место массовая драка русских и тувинцев в одной из воинских ча-
стей, дислоцированных на Урале, что не может не вызвать тревогу. Мы 
полагаем, что командованию воинских частей следует более активно 
привлекать представителей традиционных религиозных конфессий для 
воспитательной работы с военнослужащими, чтобы помочь им понять 
разницу между патриотизмом и примитивным национализмом. 

3. Особую сложность представляет задача исправления людей ока-
завшихся в местах лишения свободы. Знаменитая тюремная формула: 
«не верь, не бойся, не проси» не соответствует религиозному взгляду на 
окружающий мир, вместе с тем человеку, оказавшемуся в застенках, 
свойственно мистическое восприятие окружающей действительности и 
традиционные религии, в том числе буддизм эффективное средство пе-
ревоспитания осужденных. 

4. Привлечение буддийских организаций для решения внешнепо-
литических задач России. В настоящее время наше государство защища-
ет традиционные ценности. Традиционные буддийские конфессии явля-
ются естественными союзниками в этом вопросе. Буддийские общины 
могут служить одним из важных каналов связывающих Российское госу-
дарство с Буддийским миром. 

Выводы: 
Основными направлениями буддизма являются: махаяна, хинаяна 

и ваджраяна. 
Махаяна (большая колесница) – в данном течении буддизма утвер-

ждается, что просветление доступно любому человеку. 
Хинаяна (малая колесница) – в ее учении говорится о возможности 

просветления лишь избранных, прежде всего монахов. 
Ваджраяна (бриллиантовая колесница) – большое место уделяется 

оккультизму. 
В нашей стране наибольшее распространение получила махаяна 

(школа Гэлугпа), более известная как ламаизм. Данная конфессия явля-
ется традиционной для калмыков, тувинцев, бурят и ее последователи 
составляют значительную часть населения в Республике Бурятия, Рес-
публике Калмыкия, Республике Тыва. 

В настоящее время буддийские организации активно участвуют в 
общественно-политической жизни нашей страны, взаимодействуя с ор-
ганами государственной власти в решении острых вызовов стоящих пе-
ред нашим обществом, таких как: демографическая проблема, борьба с 
наркоманией и алкоголизмом и т.д. 
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ГЛАВА 4. ХРИСТИАНСТВО.  
ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА 

 
 

§ 4.1. Происхождение и общие черты христианского вероучения 
 
Христианство является самой крупной мировой религией, которая 

возникла две тысячи лет назад.  
Ключевой фигурой христианства является Иисус Христос – Бого-

человек, по мнению подавляющего большинства христианских деноми-
наций. 

На возникновение христианства оказали влияние многие причины, 
однако определяющее влияние имели: 

- кризис языческой религии Древнего Рима; 
- кризис древней иудейской религии; 
- взаимное влияние греческой философии и иудаизма. 
Во время возникновения христианства – I век нашей эры, респуб-

ликанский Рим только стал империей, которая находилась в зените мо-
гущества, однако, в римском обществе стали происходить существенные 
изменения. Римские граждане отказываются служить в армии и защи-
щать родину по призыву, вследствие чего создается наемная армия. Тол-
пы безземельных пролетариев, не желая работать, требовали «хлеба и 
зрелищ». Проходят десятилетия, и преторианская гвардия начинает сме-
щать императоров по своему усмотрению, а сами римские граждане ока-
зываются уже не готовыми служить даже за деньги. Императоры, по-
ставленные легионерами по принципу, чем меньше требует и больше 
обещает, тем лучше, представляют собой жалкое зрелище по своим мо-
рально-нравственным качествам. При этом они возводят в свою честь 
статуи и требуют поклонения себе как богам. Это полностью дискреди-
тирует языческую религию Древнего Рима. У здоровой части общества 
появляется запрос на новую систему морально-этических ценностей. 

В это время интересные процессы происходили в провинции 
Иудея, расположенной в восточной части империи. Проживавшие там 
евреи верили, что являются Богом избранным народом и нахождение под 
властью язычников глубоко их оскорбляло, что приводило к частым вос-
станиям, однако римские легионы их жестко подавляли. Это способство-
вало усилению в еврейской среде мистических настроений, выразившее-
ся в ожидании Мессии, который должен прийти, чтобы победить языч-
ников и установить царство справедливости. Появилось много людей, 
объявлявших себя миссиями. Иисус Христос был одним из них. Его уче-
ние оказалась своевременным для того времени, так как предлагало вы-
ход из теологического тупика, в котором находилась древнееврейская 
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религия, а именно давало ответ на вопрос «Почему язычники нами пра-
вят, а Мессия не приходит?» Христос провозгласил, что он является тем 
самым Мессией, а зависимость от языческого Рима объясняется ложным 
пониманием иудеями текста Священного Писания. Иудеи верили, что 
Мессия придет и создаст земное царство, однако истинная задача Мес-
сии победить грех и дать каждому возможность войти в Царство Небес-
ное. 

Третий фактор, обусловивший возникновение христианства – кон-
такт эллинизма и иудаизма. Следует обратить внимание, что Иудея рас-
полагалась в Восточной части Римской империи, которая являлась пре-
имущественно греческой. В результате два образованных народа древно-
сти – греки и евреи – оказались на одной территории. Высокий уровень 
образования позволил еврейским интеллектуалам ознакомиться с грече-
ской философией, а грекам и римлянам с иудейским моральным кодек-
сом. Вследствие этого, часть еврейского общества привлекла эллинская 
мудрость, а эллинов еврейский морально-этический кодекс. Христиан-
ство, с ее тезисом «нет эллина и нет иудея», в значительной части позво-
ляло синтезировать отдельные положения греческой философии и 
иудейского религиозного Закона. 

Христианство в начале своего существования являлось одной из 
иудейских сект, развиваясь в рамках еврейского народа, его теология не-
разрывно связана и опирается на Ветхий завет. По мере развития оно 
вышло за узкие национальные рамки, распространившись среди других 
народов, в чем особенно велика роль апостола Павла, указавшего, что 
прозелитам не обязательно соблюдать все ритуальные предписания иу-
дейского Закона. 

Понимание роли Иисуса Христа как Мессии, с теологической точ-
ки зрения для появления новой религии, невозможно без анализа мифа о 
«Первородном грехе». В соответствии с ветхозаветным преданием, Бог, 
создав мужчину и женщину, поселил их в раю, где имелись все условия 
для счастливой жизни. На людей был наложен только один запрет – не 
есть плода с древа познания. Дьявол в виде змея соблазнил Еву, а она 
уговорила Адама попробовать запретный плот. Адам и Ева были наказа-
ны за это Богом. Они стали смертными и им было предписано зарабаты-
вать свой хлеб тяжким трудом. Однако Бог предсказал, что женщиной 
будет рожден Мессия, который избавит людей от греховного рабства, 
сделав их вновь бессмертными. 

Как мы указывали во второй главе, в соответствии с иудейским 
учением, для того чтобы сохранить Закон и приготовить человечество к 
появлению спасителя, Господь избрал еврейский народ. Евреи ожидали, 
что Мессия придет в качестве могущественного царя, который даст им 
господство на земле, однако, он пришел в качестве простого бедняка, что 
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послужило причиной его непризнания значительной частью еврейского 
общества и, прежде всего, ее состоятельным и привилегированным сло-
ем (священниками, книжниками и т.д.). Более того, они с помощью рим-
лян распяли его на кресте, но будучи Богом, Христос воскрес на третий 
день и еще сорок дней пребывал на Земле, победив смерть и искупив 
своей кровью первородный грех Адама. 

После этого, выполняя повеление Христа нести слово Божье по 
Земле, его ученики разошлись в разные страны, неся с собой весть о при-
шествии и воскресении Бога. Христианство стало быстро распростра-
няться, превратившись в крупнейшую мировую религию. 

Важнейшей особенностью христианского вероучения, в которой 
сходятся все конфессии данной религии, является признание того, что 
Бог един и неразделим в трех ипостасях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой 
Дух. Бог Отец – творец всего сущего. Бог Сын пришел на Землю, что по-
бедить грех и освободить людей от рабства греху, дав возможность спа-
стись для вечной жизни. Благодатью Святого Духа говорили и пропове-
довали пророки. 

В христианстве имеется деление мира на видимый (земной) и не-
видимый (загробный). Соответственно, с земной смертью, душа человека 
продолжает существовать, попадая после смерти, в зависимости от того 
как человек жил в земной жизни, в рай к Богу, или в ад с Сатаной и бе-
сами, вдаль от Господа. 

Христианство эсхатологическая религия, которая говорит о гряду-
щем наступлении конца света, описывая основные признаки его прибли-
жения. В соответствии с указанным вероучением, в конце времен на 
Землю придет Антихрист, который будет человеком. Только если Хри-
стос – это Богочеловек, то Антихрист будет воплощением Сатаны. Он 
явит великие чудеса и убедит людей, что является настоящим Мессией, 
установив на Земле царство тьмы. Христос второй раз придет на Землю, 
чтобы победить Антихриста в финальной битве добра и зла, которая в 
Библии получила название Армагеддон, по месту, где она должна будет 
произойти. 

В конце времен все люди будут воскрешены для Страшного Суда. 
Судить будет Иисус Христос. Праведникам будет предложено стать по 
правую сторону от Него и им будет уготован рай, а грешникам будет 
приказано стать по левую сторону от Него и они будут направлены в ад. 

Говоря о Священном Писании христиан – Библии, следует отме-
тить, что она состоит из Ветхого и Нового Заветов. Христиане признают 
десять заповедей Моисея, однако, в большей степени стремятся следо-
вать духу, а не букве Закона. Как говорил Иисус Христос, что все запо-
веди Моисея можно свести двум: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем и возлюби ближнего своего как самого себя. Кроме того, к деся-
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ти заповедям Моисея добавились девять Заповедей Блаженства, установ-
ленных Иисусом Христом в «Нагорной проповеди», а именно: 

- блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное; 
- блаженны плачущие, ибо они утешатся; 
- блаженны кроткие, ибо они наследуют землю; 
- блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся; 
- блаженны милостивые, ибо они помилованы будут; 
- блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят; 
- блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божии-

ми; 
- блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное; 
- блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески непра-

ведно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, яко велика ваша мзда 
на небесах. 

Христианство категорически выступает против мести, не только 
призывая простить обидчиков, но даже молиться за них. 

Наиболее тяжким грехом в христианском вероучении является гор-
дыня, так как именно она послужила причиной бунда самого красивого 
ангела Денницы против Бога и ослушания Бога человеком (Адама и 
Евы). Во время поста Иисуса Христа в пустыне и Его поединка с дьяво-
лом, последний использует искушение гордостью как последний аргу-
мент. В христианстве прослеживается мысль, что гордость непременно 
ведет к погибели. Денница из самого красивого создания Бога превра-
тился в дьявола и был низвергнут в Ад, а человек был изгнан из райского 
сада. Победить гордыню и жить по Воле Божьей основная задача хри-
стианина. 

На всем протяжении истории христианство никогда не имела мо-
нолитной организации, так как обширная Римская империя была населе-
на множеством народов с различной культурой, что не могло не оказы-
вать влияния на христианские общины. Изначально сформировались сле-
дующие наиболее крупные церковные общины: Римская церковь, Кон-
стантинопольская церковь, Александрийская церковь, Антиохийская 
церковь, Иерусалимская церковь, Кипрская церковь, Грузинская Цер-
ковь.  

В результате теологических споров, Армяно-Григорианская цер-
ковь образовала самостоятельную религиозную конфессию, став первой 
деноминацией из группы «Древних восточных церквей», образовавшую 
отдельную конфессию в рамках христианства. Суть заключалась в том, 
что армянское духовенство не признало догмат о Богочеловеческой сущ-
ности Иисуса Христа, отстаивая тезис, что он имеет исключительно Бо-
жественную ипостась. 
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Обострению противоречий в Христианской церкви способствовал 
распад Римской империи. Дело в том, что Восточная Римская империя 
была мощным государством с сильной императорской властью, которая 
подчинила себе церковь. Иная ситуация складывалась в Западной Рим-
ской империи, которая была слабой, а потом вообще распалась на от-
дельные небольшие государства. В результате, Римская церковь, будучи 
хорошо организованной, сумела отстоять свою независимость от свет-
ских владык и стремилась подчинить их воле Папы Римского. 

Папа Римский стремился подчинить себе все церковные организа-
ции, провозгласив себя единственным главой христианской церкви, что 
встречало сопротивление у других патриархов и, в первую очередь Кон-
стантинопольского, опиравшегося на Византийского императора, кото-
рый сам претендовал на главенство в христианском мире. Как следствие, 
в 1054 году произошел раскол христианской церкви и образовались две 
новые конфессии: 

Западная церковь, получившая название Римско-католическая 
(Всемирная), во главе с Папой Римским; 

Восточная церковь, получившая название Православная (Правиль-
но славящая Бога), представляющая собой ряд деноминаций во главе с 
патриархами.  

Основными теологическими причинами раскола явились: 
- Филиокве – утверждение Римско-католической церкви о том, что 

Святой Дух исходит и от Бога Отца и от Бога Сына, в то время как Пра-
вославная церковь придерживается мнения, что Святой Дух исходит 
только от Бога Отца; 

- претензия Папы Римского на единоличную власть и непогреши-
мость в вопросах веры, что противоречило позиции Православной церк-
ви о необходимости соборного принятия решений. 

Следующей конфессий христианства является протестантизм. Про-
тестантизм зародился в ХVI веке в рамках широкого антикатолического 
движения, возникшего как ответ на кризис Католической церкви, полу-
чившего название Реформация. Указанные процессы были вызваны из-
менением структуры общества, обусловленного зарождением нового 
класса – буржуазии. Католическая церковь по своей структуре и степени 
влияния адекватная для феодального общества в новых условиях стала 
препятствием для нарождающихся капиталистических отношений. 

Основоположником протестантизма является Мартин Лютер. 
Он был католическим монахом, который видя недостатки Католической 
церкви, исходил из необходимости ее реформирования. Однако его по-
пытки в данном направлении закончились неудачей и преследованием. 
В результате им были сформулированы основные принципы нового ве-
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роучения, изложенные в Аугсбургском исповедании, которое сначала 
было отвергнуто императором Карлом V, а затем принято. 

В 1526 году по настоянию немецких князей Шпейерским рейхста-
гом было принято постановление, позволявшее выбирать религию для 
себя и своих подданных. Однако в 1529 году тот же самый совет отменил 
указанное решение, которое было опротестовано несколькими князьями 
и городами Германии, как следствие возник термин «протестантизм». 

По всей Европе развернулись кровавая религиозная война между 
католиками и протестантами, закончившаяся в 1555 году Аугсбургским 
миром, на котором было принято решение «чья страна, того и вера». 

В результате в христианстве возникла новая религиозная конфес-
сия – протестантизм. Первой его деноминацией стало лютеранство, од-
нако, в силу особенностей протестантского вероучения, о которых мы 
будем говорить третьем параграфе данной главы, в рамках данной кон-
фессии возникло множество деноминаций и этот процесс продолжается. 

Выводы: 
Христианство возникло две тысячи лет назад на территории совре-

менной Палестины, вследствие ряда причин, обусловленных кризисом 
древнего иудаизма, деградацией государственной языческой религии 
Древнего Рима, взаимным влиянием иудейской морали и древнегрече-
ской философии.  

Выделяются четыре основных конфессии в рамках христианского 
вероучения: католицизм, протестантизм, православие, древние восточ-
ные церкви. Несмотря на имеющиеся у них разногласия, их объединяет 
признание наряду с 10 заповедями Моисея, также 9 заповедей блажен-
ства, данных Христом в «Нагорной проповеди», также Триединство Бо-
га, Богочеловеческую природу Христа (за исключением монофизитов, 
признающих только Божественную природу Христа) и его искупительную 
жертву, а также необходимость приобщения в церкви путем крещения. 

 
 

§ 4.2. Католицизм и его основные положения 
 
Католицизм является наиболее массовой христианской конфесси-

ей. В настоящее время католики составляют больше половины христиан-
ского населения мира. Они составляют большинство в Латинской Аме-
рике, во многих странах Европы, Африки и Азии. Католиков много в 
США и Канаде. 

Основными догматами католицизма являются: 
1) вера в единого Бога в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына, Бо-

га Святого Духа. Католики верят, что Святой Дух исходит и от Бога Отца 
и от Бога Сына; 
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2) вера в реальность загробного мира. В отличие от других христи-
анских конфессий, католики, помимо рая и ада, верят в существование 
чистилища – особого места, где пребывают души умерших, которые име-
ют не прощенные не смертные грехи. После очищения от них огнем, они 
направляются в рай; 

3) догмат о непогрешимости Папы Римского в делах веры, а также 
о его главенстве над всем христианским миром; 

4) утверждение о непорочном зачатии Девы Марии и вознесении в 
небо; 

5) признание семи таинств: крещения, миропомазания, покаяния, 
евхаристии, елеосвящения, брака, священства. 

Раскроем особенности католической обрядности и понимания этих 
таинств. 

Под таинством крещения понимается присоединение человека к 
христианской церкви. Крещение в католичестве осуществляется путем 
обливания человека, которого крестят, святой водой. В ходе чего чита-
ются определенные молитвы. Если крестится ребенок, то обязательно 
назначаются крестные родители, которые должны воспитать крестника в 
христианской вере. Во всех христианских конфессиях, помимо крещения 
водой, есть еще крещение кровью, когда лицо, которому угрожает опас-
ность за религиозные убеждения, объявляет себя христианином и поги-
бает за это. 

Миропомазание (конфирмация) – состоит в призвании на новооб-
ращенного силы Святого Духа. В католичестве данное таинство осу-
ществляется над ребенком по достижении им 7-14 лет или при обраще-
нии в католицизм взрослого иноверца. 

Покаяние (исповедь) – заключается в сообщении верующим в при-
сутствии священника о совершенных им грехах, при условии искреннего 
желания не совершать их впредь. В католичестве оно производится в 
специальной кабинке, разделенной на две части, когда священник и ве-
рующий не видят друг друга. 

Евхаристия (причащение) – производится после подготовки, вклю-
чающей в себя исповедь, небольшой пост и молитвы. Католики, как и 
православные, верят, что они мистически вкушают тело и кровь Христа, 
под видом хлеба и вина соответственно. При этом в католичестве свя-
щенники причащаются вином и хлебом, а миряне только хлебом. 

Елеосвящение (соборование) – основной целью является прощение 
забытых и нераскаянных грехов. Данное таинство часто производится 
над больными, с целью их выздоровления или прощения грехов перед 
грядущей смертью. 

Брак (венчание) – состоит в благословении церковью мужчины и 
женщины на создание семьи. Основной целью создания семьи является 



 54 

рождение и воспитание детей. Католики могут жениться только один раз. 
Единственным основанием для расторжения брака является бесплодие. 
Священнослужителям Римско-католической церкви жениться запрещено 
(целибат). 

Священство – призвание Благодати Божьей для вступления на путь 
служения Господу и Его церкви в качестве священнослужителя. 

Основной католический религиозный праздник Рождество Христово.  
Вторым по значимости праздником является Воскресение Христово. 
Особенности католического Богослужения: 
- во время мессы верующие сидят, вставая при пении особо важ-

ных молитв; 
- месса сопровождается игрой на органе или фисгармонии; 
- алтарь не огорожен от верующих и все происходящее в нем им 

видно. 
Любой христианский храм расположен алтарем на Восток. В нем 

есть иконы и статуи – Иисуса Христа, Богородицы, святых. Бога Отца 
изображать запрещено, а Бог Святой Дух изображается в виде голубя. 
Католические иконы рисуются трехмерно и натуралистично. Во всех ка-
толических храмах есть четырнадцать икон, изображающих крестный 
путь Иисуса Христа. 

Важной особенностью Католической церкви, является наличие ад-
министративного центра – Ватикана, который является самостоятельным 
государством, а Папа Римский является признанным руководителем это-
го государства. Таким образом, Папа Римский одновременно является 
светским руководителем государства Ватикан и религиозным лидером 
около одного миллиарда католиков по всему миру. 

В католичестве присутствует культ святых – людей особо угодив-
ших Богу и за это прославленных церковью. Это пророки, апостолы, 
евангелисты, мученики, исповедники, блаженные. 

Пророки – святые ветхозаветных времен, которые благодаря дей-
ствию Святого Духа предвидели пришествие в мир Иисуса Христа и го-
ворили об этом еврейскому народу. 

Апостолы – двенадцать, а затем семьдесят учеников, избранных 
Иисусом Христом для проповеди христианства. Все они были либо каз-
нены, либо претерпели большие лишения. 

Евангелисты – христиане, которые свою жизнь соизмеряли исклю-
чительно с Евангелием и отличились активной миссионерской деятель-
ностью. 

Мученики – христиане принявшие смерть за проповедь учения 
Христа, либо за отказ предать свою веру. 

Блаженные – видящие Бога и наслаждающиеся общением с ним. 
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Выводы: 
Католицизм является наиболее массовой христианской конфессий. 

Католики составляют больше половины от христианского населения ми-
ра. Они большинство в Латинской Америке, во многих странах Европы, 
Африки и Азии. Католиков много с США и Канаде. 

Основными догматами католицизма являются: 
1) вера в единого Бога в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына, Бо-

га Святого Духа. Католики верят, что Святой Дух исходит и от Бога Отца 
и от Бога Сына; 

2) вера в реальность загробного мира. В отличие от других христи-
анских конфессий, помимо рая и ада, верят в существование чистили-
ща – особого места, где пребывают души умерших, которые имеют не 
прощенные не смертные грехи. После очищения огнем, они направляют-
ся в рай; 

3) догмат о непогрешимости Папы Римского в делах веры, а также 
о его главенстве над всем христианским миром; 

4) утверждение о непорочном зачатии Девы Марии и вознесении в 
небо; 

5) признание семи таинств: крещения, миропомазания, покаяния, 
евхаристии, елеосвящения, брака, священства. 

В католичестве выделяются следующие виды святых: пророки, 
апостолы, евангелисты, мученики, блаженные. 

 
 

§ 4.3. Протестантизм как течение в христианстве 
 
Протестантизм является наиболее быстро растущей христианской 

конфессией, что обусловлено высокой миссионерской активностью про-
тестантов. Если еще в начале ХХ века протестанты по численности усту-
пали православным христианам, то в ХХI веке они опередили их практи-
чески в два раза. Они составляют большинство населения таких стран 
как США, Канада, ЮАР, Швейцария, скандинавские страны и еще ряде 
стран Европы. Количество протестантов быстро растет в Латинской 
Америке, Южной Корее, на постсоветском пространстве. 

В первом параграфе данной главы нами было указано, что проте-
стантизм возник как следствие зарождения усиления влияния нового 
класса – буржуазии. Данная религиозная конфессия в наибольшей степе-
ни отразила этику данного класса и способствовала развитию капитали-
стических отношений, что было подробно продемонстрировано Максом 
Вебером в книге «Протестантская этика и дух капитализма», где в част-
ности отмечалось: «При ознакомлении с профессиональной статистикой 
любой страны со смешанным вероисповедальным составом населения 
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неизбежно обращает на себя внимание одно явление… Мы имеем в виду 
несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и 
предпринимателей, а также среди высших квалифицированных слоев ра-
бочих, и прежде всего среди высшего технического и, коммерческого 
персонала современных предприятий»1. 

Первой протестантской деноминацией стало лютеранство, для ко-
торой характерно: 

- оправдание человека исключительно верой в Господа Иисуса 
Христа; 

- отрицание посредничества духовенства между человеком и Бо-
гом; 

- догмат, что спасает личная вера (имеющая в протестантизме дей-
ственный характер, включая личные дела), а не заступничество святых, 
церкви и т.д.; 

- признание в качестве источника вероучения исключительно Свя-
щенного Писания – Библии, при отрицании авторитета Священного Пре-
дания; 

- отмена безбрачия духовенства (целибат); 
- упразднение монашества; 
- отказ от почитания икон, святых и их мощей; 
- признание только двух таинств – крещения и евхаристии. Часть 

лютеран также признает таинство покаяния. Остальные таинства счита-
ются простыми обрядами; 

- проведение Богослужения на национальных языках. 
Вскоре после лютеранства зародились другие протестантские де-

номинации, такие, как цвинглианство, кальвинизм, анабаптизм, менно-
нитство, англиканство. В силу особенностей протестантского вероуче-
ния, предполагающего свободу в толковании Священного Писания, в 
рамках данной конфессии постоянно появляются новые деноминации. 
Среди поздних протестантских деноминаций можно назвать: адвенти-
стов, баптистов, пятидесятников, неопятидесятников, методистов, кваке-
ров и т.д.  

В данном пособии мы проанализируем особенности наиболее рас-
пространенных в нашей стране протестантских деноминаций, таких как 
пятидесятники, баптисты и адвентисты. 

Особенности вероучения пятидесятников: 
- вера в Триединство Бога; 
- признание Божественности Иисуса Христа; 
- догмат о Богодухновенности только Священного Писания (Биб-

лии), при этом отвергается авторитет Священного Предания; 
                                                           
1 Вебер М. Избранные произведения. Протестантская этика и дух капитализма. М.: 
Прогресс, 1990. С. 4. 
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- признание существования рая и ада; 
- путь к Богу возможет только через веру в Господа Иисуса Христа; 
- после искреннего покаяния, следует крещение Святым Духом; 
- признание только двух таинств: водного крещения и хлебопре-

ломления. Крещение осуществляется в зрелом возрасте. Только крещен-
ные члены общины вправе участвовать в хлебопреломлении; 

- Дары Святого Духа – пророчества, чудотворения, исцеления, име-
ют место и в настоящее время; 

- часть пятидесятников придерживаются пацифизма – не воевать, 
не держать в руках оружия, не принимать воинскую присягу и т.д. 

Особенности вероучения баптистов: 
- спасение достигается благодаря личной вере в Господа Иисуса 

Христа; 
- крещение должно быть осознанным решением верующего, поэто-

му осуществляется в зрелом возрасте после испытательного срока и пока-
яния на молитвенном собрании, в присутствии других членов общины; 

- полноправным членом общины может быть только крещенный 
христианин; 

- прихожанин-баптист обязан заниматься активной миссионерской 
деятельностью; 

- наряду с праздниками, связанными с жизнью Господа Иисуса 
Христа, баптисты отмечают еще свои праздники, такие как «День жат-
вы» и «День единства»; 

- основными обрядами баптистского культа являются: «крещение», 
«хлебопреломление» и «рукоположение пресвитеров»; 

- Богослужение, включающее молитвы, пение религиозных текстов 
и проповеди; 

- выборность глав общин (пресвитеров), которым помогают дьяко-
ны и проповедники. 

Особенности вероучения адвентистов седьмого дня: 
- вера в близкое пришествие Господа Иисуса Христа. В связи с 

этим адвентисты особое внимание уделяют признакам, указывающим на 
приближение конца света; 

- основным днем недели, посвященным Богу, адвентисты, подобно 
иудеям, считают субботу, а не воскресенье; 

- отказ насилия и использования оружия. В том числе отказ от во-
инской службы, если это связано возможностью ношения и применения 
оружия; 

- вера в продолжения пророчества, как одного из признаков истин-
но христианской церкви; 

- отрицание учения о бессмертии души. После второго пришествия 
Христа и всеобщего воскресения праведники получат в дар жизнь веч-
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ную, а Сатана, падшие ангелы и грешники будут осуждены на смерть. 
Вечные муки в данной деноминации отрицаются; 

- адвентисты соблюдают ветхозаветные правила питания. 
Выводы: 
Протестантизм, зародившись в ХVI веке, является наиболее быст-

рорастущей христианской конфессией, которая растет за счет активной 
миссионерской деятельности. 

Первой деноминаций протестантизма стало лютеранство, а затем 
зародились другие, такие как цвинглианство, кальвинизм, анабаптизм, 
меннонитство, англиканство. В силу особенностей протестантского ве-
роучения, предполагающего свободу в толковании Священного Писания, 
в рамках данной конфессии постоянно появляются новые деноминации. 
Среди поздних протестантских деноминаций можно назвать: адвенти-
стов, баптистов, пятидесятников, неопятидесятников, методистов, кваке-
ров и т.д.  

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бы-
тии Бога, его Триединстве. В то же время, выдвинул три новых принци-
па, объединяющих все протестантские деноминации в единую конфес-
сию:  

- спасение личной верой; 
- священство для всех верующих; 
- исключительный авторитет Священного Писания (Библии); 
- всеобщность священства и, как следствие, выборность духовен-

ства (проповедников, пресвитеров и т.д.) и их отчетность перед общиной. 
 
 

§ 4.4. Православие как направление христианства 
 

Православие означает «правильное прославление Бога». Последова-
тели указанной конфессии составляют большинство в России, Украине, 
Белоруссии, Болгарии, Румынии, Сербии, Греции, Молдавии, Грузии. 

Символ Веры православных христиан звучит следующим образом: 
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, ви-
димым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сы-
на Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; 
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спа-
сения сшедшегос небес и воплотившегося от Духа Святаи Марии Девы, и 
вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдав-
ши, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшед-
шаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущего со славою су-
дити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Свя-
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того, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего. Иже со Отцем 
и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки. Во едину Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во 
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 
Аминь». 

Основными догматами православия являются: 
1) вера в единого Бога в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына, Бо-

га Святого Духа. Православные верят, что Святой Дух исходит только от 
Бога Отца; 

2) вера в реальность загробного мира. В существование рая и ада; 
3) принцип соборности. Важные и спорные вопросы, касающейся 

всей Православной церкви, должны приниматься на соборе ее высших 
первоиерархов. Это обусловлено тем, что в Православной церкви, в от-
личие от Католической церкви, нет единого главы, а есть 16 автокефаль-
ных церквей, каждая из которых управляется патриархом, митрополитом 
или архиепископом; 

4) признание семи таинств: крещения, миропомазания, покаяния, 
евхаристии, елеосвящения, брака, священства. 

Раскроем особенности православной обрядности и понимания этих 
таинств. 

Под таинством крещения понимается присоединение человека к 
христианской церкви. Крещение в православии осуществляется путем 
погружения человека в святую воду, в ходе чего читаются определенные 
молитвы. Если крестится ребенок, то обязательно назначаются крестные 
родители, которые должны будут воспитать крестника в христианской 
вере. 

Миропомазание – состоит в призвании на новообращенного силы 
Святого Духа. В православии данное таинство осуществляется сразу по-
сле крещения. Также миропомазание без крещения производится в от-
ношении крещенного верующего иной христианской деноминации, если 
он желает присоединиться к Православной церкви. 

Покаяние (исповедь) – заключается в пересмотре своей жизни и 
отказе от совершения греховных поступков, об этом верующий сообщает 
в присутствии священника, перечисляя свои грехи и демонстрируя жела-
ние не совершать их впредь. В православии оно производится с глазу на 
глаз со священником. 

Евхаристия (причастие) – производится после подготовки, вклю-
чающей в себя исповедь, небольшой пост и молитвы. Состоит в мистиче-
ском вкушении тела и крови Христа. В православии как священники, так 
и миряне причащаются вином и хлебом. Вино символизирует кровь Гос-
пода Иисуса Христа, пролитую за людей, хлеб Его тело. 
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Елеосвящение (соборование) – основной целью является прощение 
забытых и нераскаянных грехов. Данное таинство часто производится 
над больными, с целью их выздоровления или прощения нераскаянных 
грехов перед грядущей смертью. 

Брак (венчание) – состоит в благословении церковью мужчины и 
женщины на создание семьи. Основными целями брака в православии 
являются: служение Богу, воздержание от блуда, рождение и воспитание 
детей. Православные миряне могут жениться три раза. Единственным 
основанием для расторжения брака является измена. Белое духовенство 
может жениться только один раз, до принятия священнического сана. 
Черному духовенству (монахам) жениться запрещено. Браки могут за-
ключаться исключительно между христианами, в том числе с представи-
телями других христианских деноминаций. 

Священство – призвание Благодати Божьей, для вступления на 
путь служения Господу и Его церкви в качестве священнослужителя. 

Основным видом Богослужения в православии является литургия, 
в ходе которой совершается основное христианское таинство – евхари-
стия. 

В настоящее время в Православной церкви совершаются три вида 
литургий: 

- Иоанна Златоуста; 
- Василия Великого; 
- Преждеосвященных Даров.  
В православии много церковных праздников, большинство из ко-

торых посвящено событиям из жизни Господа Иисуса Христа или Бого-
родицы. 

Основным православным религиозным праздником является Вос-
кресенье Христово. Данный праздник посвящен основному событию 
христианства – воскресению Господа Иисуса Христа из мертвых. Он 
празднуется в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает 
после весеннего равноденствия (21 марта) и длится неделю. Ему предше-
ствует строгий Великий пост. В сам праздник происходит торжественное 
Богослужение. В течение месяца верующие здороваются словами: «Хри-
стос воскресе» и отвечают словами «воистину воскресе». В это время 
принято обмениваться освященными крашеными яйцами – символизи-
рующими вечную жизнь. 

Через неделю после Рождества Христова, православные отмечают 
Радоницу. В этот день принято поминать умерших, сходить в храм, на 
могилы своих родственников. 

Вознесение Господне празднуется через 40 дней после Воскресе-
ния Господня. Данный праздник напоминает об окончании земного пути 
Иисуса Христа и его прощании с учениками. 
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Троица празднуется на 50-й день после Воскресенья Господня и 
посвящен сошествию Святого Духа и раскрытию миру действия Святой 
Троицы: Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – празднуется 
за неделю до пасхи. В этот день Господь Иисус Христос торжественно 
вошел в Иерусалим, идя на добровольную смерть. Верующие освещают 
в храмах пальмовые ветви, так как с ними жители Иерусалима встречали 
Спасителя, приветствуя Его как Мессию. В северных странах, вместо 
пальм освещают ветви вербы. 

Непреходящих праздников в православном христианстве девять: 
- Рождество Христово – 7 января. Праздник посвящен рождению 

Господа Иисуса Христа в Вифлееме и поклонению волхвов, принесших 
дары явившемуся в мир Мессии; 

- Крещение Господне – 19 января. Праздник посвящен крещению 
Господа Иисуса Христа от Иоанна Богослова, в реке Иордан. В этот день 
православные христиане освящают воду и окунаются в специально под-
готовленные для этого купели, которые называют Иордань; 

- Сретение Господне – 15 февраля. Данный праздник посвящен со-
бытию, произошедшему на 40 день после рождения Господа Иисуса 
Христа, когда Его по еврейской традиции принесли в Иерусалимский 
храм, а праведный Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, 
пока не увидит родившегося Мессию, признал его в младенце Иисусе; 

- Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля. В соответствии 
с Библейским преданием, в этот день архангел Гавриил сообщил Деве 
Марии, которая дала до этого обед девства, что она родит будущего 
Миссию, действием силы Святого Духа; 

- Преображение Господне (Яблочный спас) – 19 августа. В этот 
день Господь Иисус Христос показал образ будущего Царствия Небесно-
го. На Богослужение православные христиане приносят в храм фрукто-
вые плоды (яблоки, груши, виноград и т.д.); 

- Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. Эта дата отмечена 
смертью Пресвятой Богородицы, трехдневному пребыванию на земле, а 
затем воскресению и вознесению на небо; 

- Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября. В этот день 
празднуется чудо рождения Девы Марии от престарелых родителей Ио-
акима и Анны в городе Назарете; 

- Воздвижение Креста Господня – 27 сентября. Праздник связан с 
обретением креста, на котором был распят Господь Иисус Христос рав-
ноапостольной царицей Еленою; 

- Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря. Посвящено 
событию из жизни Девы Марии, когда священник ввел ее Святая Свя-
тых, куда был вправе заходить лишь первосвященник один раз в году. 
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Великими праздниками Православная церковь признает: 
- Обрезание Господня – 14 января; 
- Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля; 
- Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля; 
-Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября; 
- Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября. 
Больше половины дней православного календаря являются пост-

ными. Основания цель поста обуздание своих страстей и укрепление ду-
ховной силы. В дни постов запрещается употреблять спиртное и мясную 
пищу. В отдельные дни запрещено употреблять и рыбу. В более строгие 
постные дни также запрещено употреблять пищу на растительном масле. 
В это время желательно воздерживаться от сексуальной жизни и веселья 
(слушать музыку, смотреть телевизор и т.д.). 

В православном христианстве есть четыре многодневных поста: 
Великий пост – длится семь недель, после Масленицы и до Вос-

кресения Христова; 
Рождественский пост – с 28 ноября по 7 января; 
Успенский пост – с 14 по 28 августа; 
Петров пост – после Духова дня и до праздника святых Петра и 

Павла. 
Постными днями также являются среда и пятница. 
Среда – день, когда Христос был предан своими учениками. 
Пятница – день, когда Христос был распят. 
Выводы: 
Православие означает «правильное прославление Бога». Последо-

ватели указанной конфессии составляют большинство в России, Укра-
ине, Белоруссии, Болгарии, Румынии, Сербии, Греции, Молдавии, Гру-
зии. 

Основными догматами православия являются: 
- вера в единого Бога в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына, Бога 

Святого Духа. Православные верят, что Святой Дух исходит только от 
Бога Отца; 

- вера в реальность загробного мира. В существование рая и ада; 
- принцип соборности. Важные и спорные вопросы, касающейся 

всей Православной церкви, должны приниматься на соборе ее высших 
первоиерархов; 

- признание семи таинств: крещения, миропомазания, покаяния, 
евхаристии, елеосвящения, брака, священства. 

В настоящее время в Православной церкви совершаются три вида 
литургий: Иоанна Златоуста; Василия Великого; Преждеосвященных Да-
ров.  
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Основными православными религиозными праздниками являются: 
Воскресенье Христово; Радоница; Вознесение Господне; Троица; Вход 
Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); Рождество Христово; 
Крещение Господне; Сретение Господне; Благовещение Пресвятой Бого-
родицы; Преображение Господне (Яблочный спас); Успение Пресвятой 
Богородицы; Рождество Пресвятой Богородицы; Воздвижение Креста 
Господня; Введение во храм Пресвятой Богородицы; Обрезание Господ-
ня – 14 января; Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля; Святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла; Усекновение главы Иоанна Предтечи – 
11 сентября; Покров Пресвятой Богородицы. 

В православном христианстве есть четыре многодневных поста: 
Великий пост; Рождественский пост; Успенский пост; Петров пост. 

Постными днями также являются среда и пятница. 
 

 
§ 4.5. Русская православная церковь:  

история становления и взаимоотношения с государством 
 
В основе культуры любого народа лежит та или иная религиозная 

конфессия, которую принято называть исторической или традиционной. 
Русский народ также имеет традиционную конфессию – православное 
христианство. Особую актуальность это приобретает в наше время, так 
как историческая Россия, пережив крах коммунистической идеи и не-
удачные эксперименты 90-х годов по построению либерального обще-
ства, находится на этапе формирования новой идеологической основы, 
которая будет учитывать религиозный фактор. 

По нашему мнению, историю взаимодействия российского госу-
дарства с религиозными конфессиями можно разделить на пять этапов: 

1) первый (Х век – 1666 год) – симфония властей; 
2) второй (1666 – 1917 годы) – цезаропапизм; 
3) третий (1917 – 1991 годы) – государственный атеизм; 
4) четвертый (1991 – 1997 годы) – попытка построения светского 

государства, равноудаленного от всех религиозных конфессий; 
5) пятый (1997 год – настоящее время) – светское государство, с 

привилегированной религиозной конфессией (исторической или тради-
ционной). 

Первые столетия государство и церковь сосуществовали на Руси 
как равноправные партнеры, что было обусловлено следующими обстоя-
тельствами: 

- долгое время после крещения Руси митрополиты назначались из 
Константинополя. Соответственно, они имели определенную автономию 
от киевского князя, но нуждаясь в сильной княжеской власти для хри-
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стианизации Руси, активно ее поддерживали. В свою очередь, князья бы-
ли заинтересованы помогать христианству как важному фактору консо-
лидации государства, а в дальнейшем легитимации их власти; 

- в период политической зависимости русских княжеств от Мон-
гольской империи, а затем Золотой Орды относительное равновесие 
обеспечивалось слабостью удельных князей и лояльностью Золотой Ор-
ды к Православной церкви. В то же время последняя, сохраняя внутрен-
нее единство, осознавала важность сильной княжеской власти, особенно 
после стремительной исламизации Золотой Орды. В дальнейшем это 
сыграло значительную роль в поддержке церковной властью усилий 
московских князей в деле объединения русских земель; 

- после освобождения от золотоордынской зависимости и вплоть 
до 1666 года, ознаменованного судом над патриархом Никоном, отмеча-
лись противоречивые тенденции: в основном в сторону цезаропапизма, 
но иногда и теократии. Однако в целом на данном этапе отечественной 
истории царская власть не имела такого самодержавного характера, как 
это будет в дальнейшем1. 

После свержения золотоордынского ига и объединения Руси начал-
ся процесс подчинения церкви государству. Интересна фраза Ивана 
Грозного в его послании к князю Андрею Курбскому: «Нигде ты не най-
дешь, чтобы не разрушилось царство, руководимое попами»2. Таким об-
разом, Грозный отвергает идею теократического государства и выступа-
ет против вмешательства духовенства в вопросы государственного уп-
равления. Инцидент с Курбским интересен еще одним фактом, впервые 
ярко была обозначена дискуссия относительно права подданного выби-
рать себе правителя. Правда Курбского заключалась в том, что он вос-
пользовался обычной для средневековья практикой «отъезда», когда 
служилый человек мог сменить сюзерена, что по тем временам не явля-
лось изменой. Однако в Московском царстве в сознании значительной 
части русских людей утвердилось мнение, что «Москва – Третий Рим, а 
Россия – новый Израиль», соответственно, никакие убеждения поддан-
ного не могли служить основанием для того, чтобы перейти от право-
славного государя для службы к другому. Это стало рассматриваться как 
измена. 

В результате репрессивной политики Ивана IV Грозного была пол-
ностью подчинена феодальная аристократия того времени. Эта же судьба 
постигла Православную церковь. Государственно-конфессиональные от-

                                                           
1 Власов В.В. Роль религии и политико-правовое положение религиозных конфессий 
в России: история и современность // Вестник Пятигорского государственного уни-
верситета. 2020. № 3. С. 177. 
2 Первое послание Грозного // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 
1979. С. 130. 
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ношения стали приобретать черты цезаропапизма. Однако после смерти 
Ивана IV Грозного произошло ряд событий, которые способствовали 
укреплению роли Православной церкви, восстановлению симфонии вла-
стей и более того, характеризовались постоянным усилением роли рели-
гиозного фактора, а на завершающем этапе привели к попытке установ-
ления теократического режима. 

В истории нашей страны можно назвать два периода, когда госу-
дарство приобретало черты теократии. Первый имел место после окон-
чания Смутного времени. На трон был возведен первый представитель 
династии Романовых – Михаил Федорович Романов, а патриархом стал 
его отец– Филарет (Федор Никитич Романов), который носил титул «Ве-
ликий государь» и был официальным соправителем царя Михаила Федо-
ровича, активно вмешивавшимся в дела управления государством. Еще в 
большей степени тенденция к теократии обозначилась в годы правления 
царя Алексея Михайловича Романова, царствовавшего в период времени 
с 1645-го по 1676 год. Соборным уложением 1649 года был закреплен 
особый статус Православной церкви. В 1654 году произошел церковный 
раскол, когда противники патриарха Никона были отлучены от церкви. 
В это время патриархом Никоном была выдвинута концепция «священ-
ство выше царства». В результате патриарх Никон потерпел поражение и 
был отстранен от патриаршества. Мы полагаем, что теократическая мо-
дель обречена на поражение в российских условиях, поскольку чужда 
православному сознанию1. 

После 1666 года, когда на Большом Московском соборе был осуж-
ден патриарх Никон, в России начал складываться цезаропапизм, кото-
рый получил окончательное оформление в царствование Петра I. Будучи 
сторонником западного пути развития он перенес имевшийся это время в 
протестантских государствах порядок, когда церковь подчинялась непо-
средственно правителю. После смерти патриарха он запретил избирать 
нового, а церковь была подчинена Священному Синоду – де-факто свет-
скому учреждению, непосредственно подчинявшемуся императору. Та-
ким образом, Православная церковь, оставаясь привилегированной кон-
фессией, по отношению к другим религиозным деноминациям, стала ис-
пытывать давление государства. В это время зарождается институт воен-
ных священников, что позволяло гарантировать право служилых людей 
на реализацию их духовных потребностей. 

Значительный шаг в сторону веротерпимости был сделан в цар-
ствование императора Петра III. Так, 29 января 1762 года был объявлен 
именной указ, согласно которому запрещалось преследование старооб-
                                                           
1 Власов В.В. Роль религии и политико-правовое положение религиозных конфессий 
в России: история и современность // Вестник Пятигорского государственного уни-
верситета. 2020. № 3. С. 177. 
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рядцев. В данном Указе предусматривались значительные послабления в 
религиозной политике в отношении инородцев. 

Еще более решительные действия были предприняты в царствова-
ние императрицы Екатерины II. В 1794 издается указ, закреплявший по-
литику религиозной терпимости в отношении староверов. В отношении 
Православной церкви политика Екатерины II носила двойственный ха-
рактер. Во внутренней политике она продолжала линию на подчинение 
церкви государству. В то же время, внешнюю политику отличал ярко 
выраженный проправославный курс, что выразилось, в договоре, заклю-
ченном между Российской империей и Речью Посполитой в 1768 году, в 
результате которого православные и католики были уравнены в правах 
на территории указанного государства. 

Павел I продолжил политику своих предшественников по посте-
пенному расширению религиозных свобод. Указом от 7 марта 1797 года 
старообрядцам было предоставлено право строить храмы и возвращена 
изъятая ранее богослужебная литература. Также было запрещено при-
нуждать к обращению в православную веру униатов. Помещикам запре-
тили принуждать крестьян к работе в воскресные дни. 

В царствование Александра I на приходских священников была 
возложена обязанность преподавания в приходских школах.  

Восстание декабристов, произошедшее под демократическими ло-
зунгами, вызвали ответную реакцию нового императора Николая I. 
В 1857 году в Своде Законов были кодифицированы все указы об инове-
рии и предусматривалась определенная веротерпимость в отношении не-
которых традиционных для народов империи конфессий1. С другой сто-
роны, правление Николая Iознаменовалось давлением на различные 
меньшинства, в том числе религиозные. Возобновились преследования 
старообрядцев. 

В середине ХIХ века (1842 г.) все секты были разделены на три 
группы: вреднейшие, вредные и менее вредные. Данное деление было 
обусловлено необходимостью распределения сил для борьбы с ними2. 
В это время формируется более индивидуалистическое понимание веры, 
что плохо было совместимо с российской правовой системой, где субъ-
ектом права выступала религиозная община, а не индивид. Кроме того, в 
связи с ростом национализма, теряла актуальность прежняя система де-
ления населения империи по конфессиональному признаку. Религия 
начинает использоваться, как символ этнического самоутверждения. Так 

                                                           
1  Основные государственные законы // Свод законов Российской империи. СПб., 
1857. Т. 1 Ч. 1. 
2 Маркова Н.М. Проблема веротерпимости в отечественной литературе начала ХХ 
века (российское законодательство о расколах и ересях) // Научные ведомости. Серия 
Философия. Социология. Право. 2015. № 20 (217). Выпуск 34. С. 66. 
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было с католичеством в западных (польских) губерниях, исламом среди 
татар и т.д. Несколько позже происходит «русификация» православия, 
которое начинает рассматриваться как одно из орудий политики ассими-
ляции инородцев. Таким образом, в указанное время происходит соеди-
нение этнической и религиозной идентичности, что закладывало мину 
под единство империи. 

Правление Александра II было ознаменовано проведением целого 
ряда реформ, направленных на освобождение общества, однако религи-
озных свобод это коснулось в меньшей степени, за исключением послаб-
лений в отношении старообрядцев.  

Все религиозные конфессии были поставлены под строгий кон-
троль и делились на три группы:  

1) государственная (православие). За совращение из православной 
веры, а также за пропаганду материалистических и атеистических взгля-
дов была установлена уголовная ответственность; 

2) терпимые. Отношение к данным конфессиям было неодинако-
вым и отличалось в зависимости их близости к православию. 

Наибольшим покровительством пользовались христианские кон-
фессии. Им разрешалась прозелитская деятельность в отношении нехри-
стианского населения. Вместе с тем, пресекалась деятельность, которая 
могла повредить православному христианству. В то же время, миссио-
нерская деятельность православной церкви в отношении христиан дру-
гих конфессий допускалась. 

Далее следовали нехристианские исповедания (караимы, иудеи, 
мусульмане (шииты и сунниты) и ламаистские буддисты). Предоставляя 
свободу вероисповедания данным конфессиям, государство запрещало 
им вести прозелитскую деятельность. С другой стороны, указанные кон-
фессии не были защищены от миссионерства со стороны христианских 
церквей. 

Нижний уровень иерархии терпимых конфессий занимали менони-
ты, баптисты Закавказья, гернгутеры, сибирские шаманисты, шотланд-
ские и базельские колонисты, самоеды язычники. Указанные верования, 
хотя не преследовались государством, но были лишены каких-либо при-
вилегий; 

3) нетерпимые (различного рода секты, которые действительно, за-
частую, носили деструктивный характер). 

После восшествия на престол императора Николая II в обществе 
началась острая дискуссия относительно защиты прав старообрядцев и 
католиков, а также в целом вопроса веротерпимости. В это время сфор-
мировалось два направления философско-педагогической мысли: 

- православно-антропологическое направление (Н.А. Бердяев, 
В.В. Зеньковский, Г.П. Федотов и др.). Представители данного течения 
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отстаивали ведущее положение православного христианства и доказыва-
ли возможность развития других религиозных учений в рамках право-
славного государства; 

- либеральное направление (В.П. Вахтерев, П.Ф. Каптерев, 
К.П. Яновский и др.). Сторонники либерального течения доказывали 
необходимость равноправия всех религиозных конфессий в России. 

Начало ХХ века стало переломным моментом в русской религиоз-
но-философской мысли, как писал Н.А. Бердяев: «Россия переживала 
расцвет поэзии и философии, переживала напряженные религиозные ис-
кания, мистические и оккультные настроения»1. 

В Российской религиозной мысли формируются основы понятия 
веротерпимости. Особый резонанс в это время вызвала деятельность 
знаменитого русского писателя Л.Н. Толстого, создавшего свое соб-
ственное религиозное учение. Л.Н. Толстой активно выступал в защиту 
различных сектантов и критиковал господствующую Православную цер-
ковь. Как результат, в 1901 году он был отлучен от церкви. В этом же го-
ду предводитель Орловского дворянства М.А. Стахович на епархиальном 
миссионерском съезде произнес речь, в которой предложил миссионерам 
просить правительство об отказе от наказаний, в том числе и уголовных, 
за совершения религиозных преступлений, таких как отпадение от веры 
и т.д. Стахович выступал за религиозный плюрализм и конкуренцию, в 
результате которой приверженность православию должна быть результа-
том свободного духовного выбора верующего, а не административного 
принуждения. Выступление Стаховича было опубликовано в официаль-
ном «Миссионерском обозрении», а также в ряде других печатных изда-
ний, в том числе в «Орловском вестнике», что вызвало бурное обсужде-
ние в среде образованной общественности. Выступление Стаховича 
встретило резкую критику со стороны его оппонентов – сторонников 
необходимости придерживаться принципа ограничения свободы испове-
даний в России. Наиболее полно эту точку зрения представил чиновник 
особых поручений при обер-прокуроре Синода, редактор «Миссионер-
ского обозрения» В.М. Скворцов. Он выступил с заявлением, что граж-
данам Российского государства предоставлено право исповедовать рели-
гию своих предков, а введение свободы совести равнозначно потрясению 
основ российской государственности2. 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ и начала ХХ 
века // О России и русской философской культуре послеоктябрьского зарубежья / отв. 
ред. Е.М. Чехарин. М., 1990. С. 43. 
2 Терюкова Е.В. Проблема свободы совести в контексте российского законодатель-
ства по вероисповедным вопросам (начало ХХ в.) // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 6. 2009. Выпуск 1. С. 28. 



 69 

Идеи религиозной толерантности в это время затронули не только 
православную общественность, но и другие религиозные конфессии. 
В буддистской среде сторонником просвещения выступил Агван Доржи-
ев, который отстаивал идею единства России с Тибетом и буддистским 
миром в целом. Заметным явлением стала деятельность Исмаила Гас-
принского и других татарских джадидов, которые выступали за адапта-
цию исламского вероучения к современным условиям и усилению свет-
ской составляющей в образовании. Как отметил муфтий Равиль Гайнут-
дин «…джадиды открывали путь к освобождению от традиционализма 
(таклида), начали новый этап в развитии учения ислама»1. Также для 
этого времени характерна активизация суфийских братств, которые объ-
единили студентов-мусульман, недовольных консервативностью ислам-
ского духовенства того времени. В этом аспекте нельзя не упомянуть 
шейха Зайнуллу Расулаева (1835–1917) основавшего учение «накшбен-
дия-халидия». Центром пропаганды нового учения стала основанная 
шейхом в г. Троицке Оренбургской области мечеть «Расулия», которая 
стала одним из центров исламского образования. 

В начале ХХ века в стране сложилась революционная ситуация и 
правительство стало искать пути выхода из кризиса, в том числе и путем 
корректировки религиозной политики. 26 февраля 1903 г. был принят 
царский манифест, в котором обещалось предоставить право на свободу 
вероисповеданий в будущем. 12 декабря 1904 г. был издан Указ 
«О предначертании и усовершенствовании государственного порядка», 
закреплявший необходимость усилий направленных на устранение рели-
гиозных стеснений. 

Новые принципы взаимоотношений государства и общества нашли 
отражение в «Манифесте об усовершенствовании государственного по-
рядка» 17 октября 1905 г., обещавшем населению «незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Более того, еще 
до выхода в свет Манифеста 17 октября был издан Именной Высочай-
ший Указ Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротер-
пимости» от 17 апреля 1905 г. В нем признавалось, что «отпадение от 
православной веры в другое христианское вероучение или исповедание 
не преследуется по закону».19 октября 1906 г. вышел еще один Высо-
чайший Указ «О порядке образования и действия старообрядческих и 
сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин 

                                                           
1 Гайнутдин Р. Ислам в современной России. М., 2004. С. 281. 
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последователей старообрядческих согласий». Согласно этому акту ста-
рообрядцам предоставлялось свободное исповедание их веры1. 

Однако ни господствующая Православная церковь, ни русская бю-
рократия не были готовы к кардинальной ломке взаимоотношений со 
старообрядческим миром. Характерным примером является история ре-
гистрации общины старообрядцев в г. Моршанске Тамбовской губернии 
в 1909–1910 гг., получившая всероссийскую известность. Неравноправ-
ное сосуществование местной власти и старообрядцев продолжалось до 
1909 г., когда последние решили юридически зарегистрировать свою 
общину. Естественно чиновников, которые вероятно имели определен-
ную коррупционную ренту от нелегального существования староверов, 
такое положение дел не устраивало. Они стали всячески противодей-
ствовать регистрации общины2. Возможно, старообрядческую общину не 
зарегистрировали, но влиятельный покровитель известный старообряд-
ческий деятель – фабрикант и меценат А.И. Морозов обратился за помо-
щью к Председателю Совета Министров П.А. Столыпину, и вопрос с ре-
гистрацией общины был решен. Из приведенного примера очевидно, что 
не религия являлась препятствием для развития гражданского общества. 
Два патриота своего народа: христианин-старовер, меценат и фабрикат 
А.И. Морозов и великий русский реформатор, глубоко верующий право-
славный христианин П.А. Столыпин, сообща работали во славу своего 
отечества. Действительной угрозой было невежество, а может быть и 
жадность чиновников, ярко проявившееся в описанном эпизоде. 

Неготовым к религиозной свободе оказался не только бюрократи-
ческий аппарат, но и общество. Наиболее драматичная ситуация сложи-
лась в Северо-Западном крае Российской империи, где началось межре-
лигиозное противостояние католиков и православных, камуфлировавшее 
взаимную неприязнь русских и поляков. События в Северо-Западном 
крае показали, что религиозная нетерпимость, замешанная на межнацио-
нальной ненависти, достигла в российском обществе очень высокой сте-
пени накала. Это будет играть немаловажную роль в ходе гражданской 
войны 1917–1922 года. 

В результате февральской революции 1917 года была уничтожена 
одна из важнейших опор гарантировавших привилегированное положе-
ние Православной церкви – самодержавная монархия. 14 июля 1917 г. 
было принято постановление «О свободе совести». Таким образом, ука-
занный термин впервые был закреплен в российском законодательстве, 
при этом свобода совести отождествлялась с веротерпимостью. Времен-
                                                           
1 Апанасенок А.В. «Закон законом, а истинная вера одна»: из истории становления 
веротерпимости в провинциальной России начала ХХ в. // Вестник РУДН. Серия 
«История России». 2009. № 1. С. 62. 
2 Апанасенок А.В. Указ. соч. С. 64. 
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ное правительство отменило несправедливые нормы, устанавливавшие 
ответственность за религиозные преступления, из тюрем были выпуще-
ны люди, осужденные за их совершение. Для организации взаимодей-
ствия государства с религиозными конфессиями было создано Мини-
стерство исповеданий. Учитывая, что значительное большинство населе-
ния страны составляли православные христиане, привилегированное по-
ложение Православной церкви сохранялось. 

После прихода в октябре 1917 года к власти большевиков стала 
проводится политика государственного атеизма, соответственно, ситуа-
ция для Православной церкви изменилась в негативную сторону. Впер-
вые, начиная с принятия в 988 году Русью христианства, православие 
оказалось в качестве гонимой конфессии. Причем Православная церковь 
преследовалась с большим ожесточением, чем другие. Это объясняется 
тем, что большевики видели в ней наиболее опасного идеологического 
противника, так как православное христианство: 

1) являлось религией значительного большинства населения; 
2) как и любая другая религия, было немыслимо без веры в Бога; 
3) стало неотъемлемой частью русской идентичности, что препят-

ствовало построению общества интернационализма в его коммунистиче-
ском понимании. 

23 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принимает де-
крет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в соот-
ветствии с которым каждый гражданин имел право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой вообще. Следует отметить, что, 
несмотря на провозглашенные права, закрепляющие свободу совести, в 
реальности имела место дискриминация, так как занимать управленче-
ские посты мог лишь член коммунистической партии, который в соот-
ветствии с ее уставом должен был придерживаться атеистических убеж-
дений. 

В Конституции РСФСР от 10 июля 1918 года указывалось на недо-
пустимость создания каких-либо привилегий для любого вероисповеда-
ния, церковь отделялась от школы и других государственных институ-
тов. 8 апреля 1929 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О рели-
гиозных объединениях» возможности церкви было сведены к единствен-
ной функции – проповеди своего вероучения внутри храма. Таким обра-
зом, церковь стремились максимально изолировать от общества. Консти-
туцией 1936 года была запрещена религиозная пропаганда. 

Отношение коммунистического режима к Православной церкви и 
другим традиционным религиям стало меняться после начала Великой 
Отечественной войны. Руководству страны стал очевидным огромный 
потенциал религии для мобилизации населения и пробуждения патрио-
тических чувств. В 1943 году в СССР было восстановлено патриарше-
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ство. В 1945 году религиозные организации, став юридическими лицами, 
получили возможность строительства и покупки зданий для реализации 
своих потребностей. 

Со смертью И.В. Сталина и приходом к власти в СССР Н.С. Хрущева 
начался новый этап гонений на религиозные конфессии. Н.С. Хрущев обе-
щал показать «последнего попа». Однако в этот раз, в отличие от 20–30-х 
годов ХХ века, они носили бескровный характер и выражались в закрытии 
храмов, вытеснении церкви из информационного пространства, дискри-
минации верующих на работе, образовательных организациях и т.д. 

С отстранением от власти Н.С. Хрущева давление на традицион-
ные религиозные конфессии стало постепенно снижаться, а с середины 
1970-х годов наметились положительные тенденции. В это время было 
принято ряд законодательных актов, направленных на удовлетворение 
нужд верующих. В Конституции СССР 1977 года было закреплено отде-
ление церкви от школы и государства.  

Процессы демократизации, начавшиеся в нашей стране во второй 
половине 1980-х годов, не обошли стороной и религиозную сферу жизни 
общества. Имевшие место ограничения для деятельности религиозных 
организаций постепенно снимались. В 1990 году Верховным советом 
СССР был принят закон «О свободе совести и религиозных организаци-
ях». В том же году Верховный совет РСФСР утвердил закон «О свободе 
вероисповеданий». Поддержкой религиозных объединений союзный 
центр стремился использовать их для сохранения единства распадающе-
гося государства, а национальные элиты, наоборот, для максимального 
укрепления своей автономии. Как показала история, уничтожение еди-
ной идеологии в большей степени помогло последним. 

Настоящим прорывом в отношениях государства и религиозных 
организаций явилось принятие в 1993 году Конституции РФ. С приняти-
ем указанного нормативного правового акта была подведена черта под 
советским периодом истории нашей страны и впервые в полном объеме 
были гарантированы основные права, обеспечивающие свободу совести. 

На первоначальном этапе органы государственной власти пыта-
лись построить взаимодействие с религиозными конфессиями на основе 
взаимного невмешательства в дела друг друга, то есть строительства мо-
дели государственно-конфессиональных отношений, обозначаемое нами 
как светское государство, равноудаленное от всех религиозных конфес-
сий. В это время государство минимизировало свое участие в религиоз-
ной политике и практически не оказывало никакой поддержки религиоз-
ным конфессиям, в том числе традиционным. Однако начавшиеся про-
цессы показали, что российское общество не готово к этому. Как резуль-
тат, страну захлестнула волна различных религиозных сект, многие из 
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которых носили деструктивный (тоталитарный) характер и представляли 
угрозу для личности общества и государства. 

Это было обусловлено следующими обстоятельствами: 
- десятилетиями тоталитарного атеистического режима; 
- наличием православного конфессионального большинства и ко-

ренных народов, имевших свои традиционные конфессии, являющихся 
неотъемлемой частью их культуры. Соответственно, указанные секты 
рассматривались ими как угроза своей идентичности. 

Органы государственной власти начали предпринимать меры, 
направленные на упорядочение деятельности религиозных организаций, 
следствием чего стало принятие в 1997 году закона «О свободе совести и 
религиозных объединениях». В данном законе был учтен опыт Россий-
ской империи, что нашло отражение в признании особой роли Право-
славного христианства в истории нашего государства, а также закрепле-
нии особого статуса традиционных конфессий, к которым были отнесе-
ны христианство, ислам, буддизм и иудаизм. В результате сформирова-
лась их иерархия: 

1) православное христианство – религия, имеющая особую роль в 
истории России, становлении ее духовности и культуры; 

2) направления христианства, ислама, буддизма, иудаизма, других 
религий, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России; 

3) религиозные конфессии нетрадиционные для нашего многона-
ционального народа; 

4) религиозные организации, деятельность которых запрещена на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством. 

Таким образом, в нашей стране сформировалась модель церковно-
государственных отношений, обозначаемое нами как светское государ-
ство с привилегированными религиозными конфессиями. Мы полагаем, 
что указанная модель церковно-государственных отношений является оп-
тимальной для России на современном этапе развития, что обусловлено: 

- наличием религии, представители которой, составляют большин-
ство или значительную часть населения практически во всех субъектах 
нашей страны; 

- тем фактом, что многие коренные народы нашей страны имеют 
свои традиционные религии, неотъемлемые от их этнической культуры и 
потому являющиеся важным фактором этнической идентичности. 

В России законодательно гарантированно право на свободу сове-
сти, соответственно, закрепление особого статуса традиционных религий 
не позволяет государству ограничивать права других религиозных объ-
единений, за исключением тех, деятельность которых носит экстремист-
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ский характер, противоречит законодательству, угрожая конституцион-
ному строю нашей страны. 

Подводя итоги, следует отметить, что в российском государстве на 
протяжении истории имели место различные модели взаимодействия 
государства с Русской православной церковью: 

1) первый (Х век – 1666 год) – симфония властей; 
2) второй (1666 – 1917 годы) – цезаропапизм; 
3) третий (1917 – 1991 годы) – государственный атеизм; 
4) четвертый (1991 – 1997 годы) – попытка построения светского 

государства, равноудаленного от всех религиозных конфессий; 
5) пятый (1997 год – настоящее время) – светское государство, с 

привилегированной религиозной конфессией (исторической или тради-
ционной), когда при гарантии права на свободу совести, сложилась сле-
дующая иерархия религиозных конфессий: 

- православное христианство – религия, имеющая особую роль в 
истории России, становлении ее духовности и культуры; 

- направления христианства, ислама, буддизма, иудаизма, других 
религий, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России; 

- религиозные конфессии нетрадиционные для нашего многонаци-
онального народа; 

- религиозные организации, деятельность которых запрещена на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством. 
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ГЛАВА 5. ИСЛАМ 
 
 

§ 5.1. История возникновения ислама 
 
Ислам является второй по численности мировой религией. Му-

сульмане, будучи самой быстрорастущей религиозной общиной в мире, 
составляют большинство в Северной Африке, во многих странах Азии, а 
также Албании и Боснии. В последние десятилетия, за счет миграции, 
быстро увеличивается количество мусульман в странах Европы. 

Ислам зародился в VII веке нашей эры на территории Аравийского 
полуострова, через который в то время проходили караванные пути, что 
способствовало общению арабов со многими народами. Кроме того, к 
северу от них располагались православная Византийская империя и зо-
роастрийская Сасанидская империя. Из Византийской империи на Ара-
вийский полуостров бежали представители многих преследуемых хри-
стианских сект. Помимо этого, на территории Аравии проживали иудей-
ские племена. Ввиду указанных выше факторов арабы, будучи язычни-
ками, в то же время были хорошо знакомы со многими религиозными 
системами того времени. 

Формирование ислама, как монотеистической религии, происходи-
ло в условиях разложения родоплеменных отношений и возникновения 
классового общества. Базой для его формирования послужил родопле-
менной культ одного из арабских племен – курайшитов, контролировав-
ших богатый торговый город Мекку. 

Решающий вклад в формирование монотеизма среди арабов внес 
исламский пророк Мохаммед (около 570–632 годов). Мохаммед проис-
ходил из племени курайшитов. Он был бедным человеком, так как рано 
осиротел. Ему приходилось работать пастухом, пока он не женился на 
богатой вдове Хадидже, став удачным торговцем. Однако через некото-
рое время он бросил торговлю и в 610 году провозгласил себя пророком 
единобожия, объявив, что истинной религией является ислам «покор-
ность». Мухаммед утверждал, что есть только один Аллах, творец всего 
сущего. Помимо этого, он требовал установления общества социальной 
справедливости, основанного на помощи бедным, запрете ростовщиче-
ства и соблюдении правил нравственности. 

Первоначально проповедь Мухаммеда не нашла поддержки среди 
жителей Мекки. В результате он со своими сподвижниками в 622 году 
был вынужден переселиться в Медину. Это событие получило в ислам-
ском богословии название – хиджра и стало точкой отчета в мусульман-
ском летоисчислении. В Медине он основал мусульманскую общину 
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(умму), став первым ее руководителем, совмещая функции религиозного 
и светского правителя. 

В ходе восьмилетней войны между Меккой и Мединой Мухаммеду 
удалось одержать победу и заставить мекканскую знать признать свое 
господство и принять новую веру. Мекка стала столицей нового фео-
дально-теократического государства – Арабский Халифат. Во время 
жизни Мухаммеда, ему удалось включить в указанное государство всю 
территорию Аравийского полуострова. 

Ислам имел определенную специфику: 
- он изначально не отделял себя от политики; 
- ставил своей целью построение всемирного государства; 
- допускал возможность применения для этого вооруженной силы. 
Ислам невозможно отделить от политической жизни любого обще-

ства, которому приходилось сталкиваться с его религиозной доктриной. 
Это обусловлено тем, что в нем отсутствует разделение религиозной и 
светской жизни. С самого начала Мухаммедом был поставлен вопрос об 
образовании исламского государства (всемирного халифата) здесь на 
земле, а не на небе. При этом, для достижения этой цели допускалось ис-
пользование не только силы слова, но и меча. Таким образом, уже на 
уровне религиозной идеологии, данное государство должно было носить 
исключительно теократический характер.  

После смерти Мухаммеда его сподвижниками в результате завое-
ваний было создано мощное государство – Арабский халифат, который 
прошел все имперские стадии: развития, могущества и упадка. Во време-
на своего расцвета он охватывал земли Аравийского полуострова, Се-
верной Африки, Ирана, частично Кавказа и Средней Азии и т.д. На про-
тяжении нескольких веков данное государство находилось на передовых 
рубежах науки, искусства, литературы, военного дела и т.д. Этот период 
является золотым веком исламской культуры. 

После распада Арабского халифата, в результате накопившихся 
внутренних противоречий, эстафета центра мусульманского мира была 
принята Османской империей, правитель которой принял титул халифа. 
Османскому халифату удалось объединить большинство земель, вхо-
дивших в состав Арабского халифата, а также присоединить земли Кры-
ма и Балканского полуострова, на протяжении ХV–ХVII веков оставаясь 
одним из мощнейших государств мира. 

Однако с середины ХVIII века Османская империя начинает тер-
петь поражение за поражением от Европейских государств и особенно от 
Российской империи. Европа, получившая технологическое преимуще-
ство в результате освобождения научной мысли от различных ограниче-
ний, вырывается вперед. Активно развиваются наука, искусство, архи-
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тектура, образование и практически весь мир оказывается поделенным 
между передовыми Европейскими державами. 

К ХIХ веку Османская империя представляет собой «больного че-
ловека Европы». Для многих арабских и турецких интеллектуалов стала 
очевидной необходимость преодоления технического отставания от Ев-
ропы и, что это возможно лишь освободив разум от жестких религиоз-
ных рамок. В это время политическая жизнь Ближнего Востока характе-
ризуется развитием светского национализма, протекавшего рамках тече-
ния, получившего название модернизм. 

Модернисты считают, что только подражание европейскому обра-
зу жизни и ориентация на западные ценности могут обеспечить прогрес-
сивное развитие мусульманских обществ. Они не отвергают идейного 
опыта и организации западных стран и «стремятся приспособить ислам к 
привнесенным формам общественного развития, к европеизированному 
и американизированному образу жизни»1. 

Развитие указанных тенденций в начале ХХ века привело к следу-
ющим последствиям: 

- в среде турецких националистов развивался пантюркизм и, как 
результат, 3 марта 1924 года Мустафой Кемалем Ататюрком было при-
нято решение строить национальное турецкое государство, а не ислам-
ский халифат. Исламский мир впервые оказался без одного из своих ре-
лигиозных идеалов и развивался в рамках различных национальных гос-
ударств; 

- среди арабов развивается панарабизм. Этому способствовало то, 
что среди его идеологов было много арабов-христиан из азиатской части 
Османской империи, которым были близки идеи национализма. Они 
считали, что объединить арабов можно на основе национальной, а не ре-
лигиозной идеи и требовали независимости от Османской империи. Ара-
бы-мусульмане, на первом этапе, хотели автономии в составе Османской 
империи, однако, постепенно склонились к мнению о необходимости со-
здания самостоятельного Арабского государства. Это привело в 1916 го-
ду к арабскому восстанию против государства османов. 

В противовес модернизму начинают развиваться идеи традициона-
лизма. 

Традиционалисты обновленцы призывают к очищению религии от 
нововведений, считая главной причиной упадка мусульманских обществ 
отступление от идейного наследия и практики раннего ислама2. 

В условиях арабского мира это выражалось в тезисе, что причиной 
отставания исламского мира является отход от канонов ислама, установ-
                                                           
1 Кулиев Э. Исламская традиция на Кавказе: между традиционализмом, реформиз-
мом и секуляризмом // Кавказ &глобализация. 2008. Том 2. Выпуск 3. С. 133. 
2 Кулиев Э. Указ. соч. С. 133. 
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ленных пророком Мухаммедом. Соответственно, освобождение от «уни-
зительной зависимости» и возврат к золотому веку Арабского Халифата 
возможен лишь через строгое следование Корану и Сунне пророка Му-
хаммеда и отмене всех нововведений. Данное течение получило название 
«ваххабизм». Есть все основания полагать, что этому религиозному тече-
нию поспособствовали Британские спецслужбы, так как развитие вахха-
бизма должно было привести к внутреннему конфликту в Османской им-
перии, на земли которой имела виды колониальная Британская империя. 

При этом сами ваххабиты никогда себя так не обозначают, предпо-
читая термин салафиты. И на это есть причины, так как в этом случае им 
придется признать, что де-факто они последователи не одного един-
ственно верного учения, восходящего напрямую к пророку Мухаммеду, а 
лишь одного из направлений исламского вероучения, возникшего в 
определенный период времени (середина ХVIII века) и созданного одним 
из арабских религиозных мыслителей – Мухаммадом Ибн-Абд-аль-
Ваххабом. Поэтому сам термин «ваххабизм», применительно указанному 
исламскому течению, стали применять как раз его противники. 

Главной чертой нового течения стало буквалистское толкование 
Корана, породившие отрицание значительной части мусульманской ве-
роучительной литературы, а также целого ряда догматов и обрядов, 
определенных как «бида» – запрещенные нововведения. Опираясь на свое 
видение Корана, ваххабиты антропоморфизировали Аллаха, запретили 
почитание умерших в любой форме и объявили целый ряд направлений 
ислама еретическими, приравняв их последователей к «неверным»1. 

В 1925 г. в результате слияния королевства Хиджаз и султаната 
Нежд было образовано Королевство Саудовская Аравия, официальной 
религией которой был ваххабизм. Экономический расцвет Саудовской 
Аравии позволил ее правящей династии начать экспорт салафизма в со-
седние регионы, а впоследствии и в более отдаленные страны. К 2000 г. 
это направление ислама в той или иной форме распространилось по все-
му миру и стало доминировать также в Объединенных Арабских Эмира-
тах, Кувейте, Катаре и Судане2. 

После второй мировой войны начался процесс исламского ренес-
санса, выразившийся в постоянном росте его значения в мировой поли-
тике. Мы полагаем, что можно выделить следующие причины данного 
явления: 

1) распад колониальной системы, в результате чего появились не-
зависимые исламские государства, ставшие членами ООН и других меж-

                                                           
1 Силантьев Р.А. Распространение ваххабизма в современной России / История // 
Вестник Челябинского университета. 2009. № 16 (154). Вып. 32. С. 165. 
2 Силантьев Р.А. Указ. соч. С. 165. 
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дународных организаций, а также образование международных ислам-
ских организаций; 

2) провозглашение государства Израиль на палестинских террито-
риях и арабо-израильское противостояние, а также другие конфликты на 
религиозной почве с участием мусульман, в результате колониальной 
политики разграничения вновь образованных государств, например, Ин-
дии и Пакистана; 

3) противостояние двух военно-политических блоков: НАТО во 
главе с США и Варшавского договора во главе с СССР, каждый из кото-
рых пытался привлечь исламские государства на свою сторону, а Турция 
стала членом Евроатлантического альянса. Кроме того, оба блока не 
брезговали созданием радикальных исламских организаций, для дости-
жения своих сиюминутных целей; 

4) экономическое развитие и появление сильных в экономическом 
и военно-политическом отношении исламских государств, таких как 
Турция, Саудовская Аравия, Иран и т.д.; 

5) Иранская революция 1978 года, следствием чего было сверже-
ние шаха, провозглашение исламской республики, а также проявившаяся 
неспособность США восстановить статус-кво; 

6) военное вторжение СССР в Афганистан. Для противодействия 
коммунистической идеологии и советским войскам в данном регионе, 
США и Саудовская Аравия стали формировать экстремистские форми-
рования. Как результат, советские войска были выведены из Афганиста-
на. Исламские радикалы решили, что нанеся поражение одной супердер-
жаве – СССР, вполне могут бросить вызов и второй – США. В итоге ор-
ганизация «Аль-Каида» созданная при поддержке США, начала во главе 
со своим руководителей Усамой бен Ладеном борьбу против своих быв-
ших покровителей, совершив самый масштабный по количеству людских 
жизней теракт в истории человечества; 

7) развал Советского Союза. Вследствие чего, в Закавказье и Сред-
ней Азии образовалось ряд независимых государств, с преимущественно 
мусульманским населением; 

8) военные вторжения США в Ирак, Ливию, Афганистан, способ-
ствовали развалу существовавших там национальных режимов и усиле-
нию влияния радикальных элементов; 

9) обострение противоречий внутри исламского мира между шии-
тами и суннитами, между сторонниками традиционного ислама и ислама 
радикального, в результате вовлечение во внутриисламские конфликты 
немусульманских государств; 

10) усиление миграции населения из мусульманских государств в 
Европейские страны; 
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11) возникновение международных радикальных террористиче-
ских организаций. 

Выводы: 
Ислам, зародившись в VII веке нашей эры, является второй по чис-

ленности мировой религией. Мусульмане, будучи самой быстрорасту-
щей религиозной общиной в мире, составляют большинство в Северной 
Африке, во многих странах Азии, а также в Албании и Боснии. В по-
следние десятилетия, за счет миграции, быстро увеличивается количе-
ство мусульман в странах Европы. 

Основной причиной возникновения ислама, являлось разложение 
родоплеменных отношений и возникновение классового общества у 
арабских племен. Это вызывало запрос на объединение в единое госу-
дарство, что невозможно без формирования идеологической основы. 

За четырнадцать веков своего существования ислам переживал пе-
риоды подъема и упадка. Со второй половины ХХ века отмечается рост 
исламского фактора в мире. 

В настоящее время в исламском мире отмечается усиление проти-
востояния между различными течениями ислама, обусловленного ростом 
религиозного радикализма. 

 
 

§ 5.2. Особенности вероучения и культа ислама 
 
Основные положения ислама изложены в Священной Книге му-

сульман – Коране. В соответствии с исламской мифологией – это прямое 
Слово Аллаха, несотворенное и всегда существовавшее. Считается, что 
аяты Корана передавал Мохаммеду сам Аллах через архангела Джебраи-
ла. Письменный текст Корана был составлен после смерти Мохаммеда, 
при халифе Османе. Особенностью данной Книги является то, что она 
состоит из сур (главы), которые расположены не в хронологическом по-
рядке. Первой идет основная сура, а затем от самой длинной – к более 
коротким. Соответственно, более поздние суры могут располагаться до 
ранних. Суры Корана делятся на ранние – мекканские и поздние – 
мединские. По мнению многих исламских богословов, так как мединские 
суры были переданы Мухаммеду позднее мекканских, то в случае их 
противоречия мусульмане должны руководствоваться мединскими сура-
ми. Всего в Коране 114 сур и 6204–6236 аятов. Коран написан на араб-
ском языке, который признается священным в исламе. Переводы Корана 
не являются Священным Писанием. В исламской теологии принято счи-
тать, что понять Коран можно только прочитав его на арабском языке. 

Вторым по авторитетности источником исламской религии, после 
Корана, является Сунна (Священное Предание), представляющая жизне-
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описание Мухаммеда. Сунна включает десятки тысяч хадисов, между 
которыми имеются противоречия. В этой связи имеется деление хадисов 
на достоверные и не достоверные. Окончательно Сунна была отредакти-
рована в IХ веке. Наибольшую достоверность получил текст Сунны под 
редакцией Бухари.  

Коран и Сунна составляют основу мусульманского права – шариа-
та, в котором рассматриваются вопросы уголовного, гражданского, се-
мейного и международного права. Мусульманами он рассматривается 
как Божественный закон, имеющий прямое действие, который нельзя 
изменить или отменить. В случае возникновения новых правоотноше-
ний, ранее не урегулированных в шариате, они должны решаться на ос-
нове аналогии, когда применяется норма шариата, регулирующая сход-
ные правоотношения.  

Например, в последние десятилетия появилось наркотическое 
средство «спайс». В соответствии с мусульманским правом применение 
спиртного (опьяняющего напитка) запрещено. Соответственно, употреб-
ление «спайса» (опьяняющего сознание средства) должно быть запреще-
но». 

Шариат, являясь религиозным правом, выделяет две наиболее 
крупных сферы правоотношений: 

- отношения Аллаха с людьми; 
- отношения людей между собой. 
В соответствии с шариатом все действия мусульманина подразде-

ляются следующим образом: 
- обязательные; 
- желательные; 
- дозволенные; 
- нежелательные, но не влекущие за собой применения наказания; 
- запрещенные и подлежащие наказанию. 
После разделения ислама на три основные конфессии: суннизм, 

шиизм и хариджизм, произошло разделение и мусульманских правовых 
школ (мазхабов).  

У суннитов имеются четыре канонических мазхаба: ханафитский; 
шафиитский; маликитский; ханбалитский. 

Среди шиитов наиболее распространен джафаритский мазхаб. 
В исламе последовательно проводится принцип монотеизма. Аллах 

признается единственным Богом сотворившим все сущее. Ему подвласт-
но все. Поступки живых существ заранее предопределены. В Коране 
прямо говорится, что Аллах кого желает направляет по правильному пу-
ти, а кого желает, сбивает с него. 

Аналог дьявола в исламе – Иблис, которому Аллах дал отсрочку, 
позволив сбивать людей с истинного пути до определенного времени. 
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В исламе множество пророков, значительная часть из которых сов-
падает по именам с иудейскими и христианскими пророками, например: 

Авраам в исламе – Ибрахим; 
Моисей в исламе – Муса; 
Ной в исламе – Нух; 
Иисус в исламе – Иса. 
Однако следует учитывать, что жизнеописания и характеры проро-

ков, данные в Библии и в исламском Священном Писании, могут суще-
ственно отличаться. Мусульмане не признают Божественную природу 
Иисуса Христа и то, что он был распят на кресте. Кроме того, в отличие 
от иудаизма и христианства, печатью и последним пророком признается 
Мухаммед – лучший из творений Аллаха. 

Мусульмане верят в конец света, страшный суд и бессмертие ду-
ши, в пришествие мусульманского аналога Антихриста – Даджаля, для 
победы над которым Иса придет еще раз. 

В конце времен людей ждет Страшный суд, на котором Аллах бу-
дет определять их судьбу, предварительно допросив каждого о совер-
шенных им поступках. Праведники направятся в рай, где их будут ожи-
дать гурии, чистая прохладная вода, реки из молока, меда и вин и т.д., а 
грешникам будет уготован ад, где их ждут мучения. Только заступниче-
ство Мохаммеда перед Аллахом может освободить от ответственности 
или смягчить ее. 

Краеугольным камнем ислама и его основанием являются пять 
столпов веры, следование которым является непременным условием 
праведной жизни. Перечислим их: 

1) понимание и безоговорочное признание шахады: «Нет Бога кро-
ме Аллаха и Мухаммед – посланник его»; 

2) ежедневный пятикратный намаз (поклонение Аллаху):  
первый – утренний;  
второй – полуденный;  
третий – послеполуденный; 
четвертый – вечерний; 
пятый – ночной. 
Порядок совершения намаза детально регламентирован. В пятницу 

совершается коллективный намаз; 
3) обязательный ежегодный пост (ураза) в месяц рамадан. В тече-

ние поста правоверный мусульманин, при наличии у него здоровья, не 
может ничего есть или пить от рассвета до заката. После заката и до рас-
света он вправе есть любую халяльную (дозволенную исламом) пищу; 

4) выплата налога (закята) – ежегодная выплата от части всего сво-
его имущества по пользу обездоленных мусульман. Закят является обя-
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зательной выплатой, в отличие от «садаки» – добровольного пожертво-
вания; 

5) паломничество в Мекку (хадж). Любой мусульманин, имеющий 
для этого необходимые материальные возможности, обязан совершить 
хадж, в ходе которого посетить главный исламский храм, расположен-
ный в Мекке – Каабу, а также гробницу пророка Мухаммеда, находящу-
юся в Медине. Человек, совершивший паломничество в соответствии со 
всеми предписаниями ислама, получает почетное звание – хаджи. 

Кааба занимается важное место в исламе. Мусульмане всего мира 
делают намаз в ее направлении. По преданию данный храм был построен 
пророком Ибрагимом совместно с его сыном Измаилом. 

Часто в качестве шестого столпа ислама выделают джихад, под ко-
торым понимается борьба за веру. В исламской теологии выделяются 
большой джихад – борьба со своими страстями и малый джихад – война 
с неверными. 

В соответствии с исламским вероучением вся земля, с религиозно-
политической точки зрения, делится на три части: 

- земля мира – где установлен исламский закон (шариат); 
- земля перемирия – где исламский закон не установлен, однако 

мусульмане не преследуются и свободно исповедуют свою религию. 
Условием сохранения перемирия является невозможность для мусульман 
установить шариат, в противном случае оно должно быть прервано для 
установления исламского закона, с целью превращения земли перемирия 
в землю мира; 

- земля войны – место, где ислам преследуется или созрели усло-
вия для установления шариата. 

В рамках шариата правовой статус людей зависит от их отношения 
к религии: 

- верующие мусульмане – полноправные граждане исламского го-
сударства; 

- люди писания (иудеи, христиане) имеют право на защиту, при 
условии уплаты особого налога (джизья) и отсутствия претензий на рав-
ноправие в политической жизни; 

- атеисты и язычники должны быть обращены в ислам. 
В исламе есть два общепризнанных религиозных праздника – Ура-

за-байрам и Курбан-байрам, а также праздники, которые не признаются 
многими мусульманами, среди них наиболее значительными являются – 
Мирадж и Мавлид. 

Ураза-байрам – праздник разговения, в честь окончания поста Ура-
за. В этот день правоверные мусульмане должны оказывать помощь сво-
им бедным единоверцам, а также ходить в гости и угощать друг друга. 
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Курбан-байрам – день жертвоприношения. Он посвящен событию 
исламской мифологии, связанному с принесением в жертву пророком 
Ибрагимом своего сына Измаила. Это было обусловлено волей Аллаха, 
однако Аллах сжалился и в последний момент послал архангела Джабра-
ила, чтобы тот повелел Ибрагиму вместо сына принести в жертву бараш-
ка. В память об этом мусульмане, в соответствии с канонами ислама, за-
калывают овцу, корову, верблюда или коня. 

Мирадж – посвящен путешествию пророка Мухаммеда на быстром 
как молния коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим. В этот же день Му-
хаммед поднялся в небо к престолу Аллаха. 

Мавлид – день рождения Мухаммеда. На праздник принято дарить 
подарки и читать Коран. 

Пятница – является днем посвященным Аллаху, когда верующие 
мусульмане ходят в мечеть для совершения коллективного намаза и что-
бы послушать проповедь имама. 

Местом сбора верующих мусульман для совершения коллективно-
го намаза является мечеть. В мечети проводятся Богослужения, а также 
решаются многие вопросы, связанные с повседневными делами общины: 
религиозного обучения детей, сбор милостыни и т.д.Ислам запрещает 
изображать Аллаха, ангелов, пророков и т.д. В качестве элементов укра-
шения используются цитаты из Корана. В ходе исламского Богослуже-
ния недопустима музыка. Пол в мечети покрыт коврами. На стене, про-
тивоположной входу, имеется михраба – указатель направления для на-
маза. 

Локальные исламские общины возглавляют имамы (муллы). Круп-
ную исламскую общину, например, в масштабе нескольких регионов или 
страны в целом, возглавляет муфтий. Муфтий назначается путем избра-
ния на специально собранных съездах представителей общин. В мусуль-
манских странах муфтий назначается по согласованию с правительством. 

Жизнь правоверного мусульманина наполнена различными рели-
гиозными обрядами. Рассмотрим их. 

Принятие ислама – не мусульманин должен в присутствии двух 
мусульман трижды произнести шахаду. Дети мусульманина являются 
исповедующими ислам уже по факту, что их отец или мать являются му-
сульманами. Мальчикам в раннем возрасте делается обрезание. В неко-
торых странах практикуется и женское обрезание. 

Исламский брак (никах) – характеризуется главенством мужчины 
над женщиной. Мужчина является главой семьи, обязанным зарабаты-
вать средства для существования. Обязанностью жены является создание 
уюта в доме. Мужчина может иметь не более четырех жен, каждой из ко-
торых обязан создать равные условия для жизни. Женщина вправе иметь 
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только одного мужа. Развод для мужчины относительно прост, а для 
женщины осложнен. 

Похороны в исламе характерны тем, что умерший накрывается бе-
лым саваном и кладется в могилу головой в сторону Мекки. В этот день 
принято читать Коран. 

Выводы: 
Основным Священным Писанием в исламе является Коран, кото-

рый считается прямым и всегда существовавшим Словом Аллаха. 
Вторым по авторитетности письменным источником ислама явля-

ется Сунна (Священное Предание) в которой описана жизнь и поступки 
ключевого исламского пророка Мухаммеда. 

Коран и Сунна, являются основой исламского религиозного зако-
на – шариата, который регламентирует все сферы жизни верующего му-
сульманина. 

После разделения ислама на три основные конфессии: суннизм, 
шиизм и хариджизм, произошло разделение и мусульманских правовых 
школ (мазхабов).  

У суннитов имеются четыре канонических мазхаба: ханафитский; 
шафиитский; маликитский; ханбалитский. 

Среди шиитов наиболее распространен джафаритский мазхаб. 
Ислам является религией строгого монотеизма, основными стол-

пами которой являются: 
- признание шахады: «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед – по-

сланник его»; 
- ежедневный пятикратный намаз; 
- обязательный ежегодный пост (ураза) в месяц рамазан; 
- выплата налога (закята); 
- паломничество в Мекку (хадж). 
Мусульманин обязан верить: 
- в Единого Бога Аллаха;  
- в ангелов и демонов; 
- в святость Корана; 
- в пророков и в посланничество Мухаммеда; 
- в рай и ад; 
- в божественное предопределение; 
- в бессмертие души. 
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§ 5.3. Основные течения исламского вероучения  
на территории Российской Федерации 

 
Вторая половина ХХ и начало ХХI веков характеризуется ростом 

исламского фактора в мире. Известный американский исследователь-
аналитик, социальный философ и политолог С. Хантингон отнес ислам-
скую цивилизацию, наряду с синской, японской и буддийской, к броса-
ющим вызов господству Западного мира. При этом если Азиатские стра-
ны опираются на экономический рост, то Ислам делает ставку на соци-
альную мобилизацию и демографию1. Мировые тенденции не обошли 
стороной и Россию, которая «…имеет собственную крупную мусульман-
скую общину и непосредственно соприкасается на своих южных грани-
цах с неспокойным морем ислама» 2 . Ситуация осложняется тем, что 
наше общество переживает период трансформации, обусловленный кра-
хом коммунистической идеи и сложностью в усвоении либеральных 
ценностей в современном их понимании. В то же время российским му-
сульманам предлагаются альтернативные политические проекты – такие, 
как панисламизм и пантюрикизм, что представляет угрозу для террито-
риальной целостности нашего государства. Это актуализирует необхо-
димость исследования роли исламского фактора в общественно-полити-
ческой жизни нашего общества. 

В отличие от многих европейских стран, ислам можно отнести к 
традиционным для многонационального российского народа религиям, 
хотя отношение к нему было неоднозначным. Его история на территории 
нашего государства берет начало с 651 года, когда арабами был захвачен 
город Дербент (территория современного Дагестана). В 922 году ислам 
был принят в качестве официальной религии государством Волжская 
Булгария (современное Поволжье и Прикамье). В 1312 году при хане Уз-
беке, он стал государственной религией в Золотой Орде и, соответствен-
но, русским княжествам пришлось существовать в условиях подчинен-
ного положения от государства, с доминирующей исламской культурой. 
В 1552 году, после взятия Иваном Грозным Казани, ситуация измени-
лась, теперь уже мусульмане оказались меньшинством в православном 
государстве. Правовое положение ислама в Российском царстве, а затем 
империи, можно разделить на два этапа. Вначале это преследуемая рели-
гия, когда имели место случаи насильственной христианизации, разру-
шения мечетей и т.д., но постепенно, особенно начиная со времени цар-
ствования императрицы Екатерины II, ислам становится терпимой кон-
                                                           
1 Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева. М.: 
АСТ, 2017. 576 с. (Геополитика.) С. 149. 
2 Малышева Д.Б. Ислам в современном мире [Электронный ресурс] // Журнальный 
зал: Новый Мир. 2002. № 2. URL: http:www.indbooks.in/mirror3.ru/?р=111333. 
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фессией. В это время прекращается насильственная христианизация, 
строятся мечети, мусульманская знать получает права российского дво-
рянства. И в целом положение ислама в Российской империи было зна-
чительно лучше, нежели в большинстве других немусульманских госу-
дарств, однако он не был уравнен в правах с православием и другими 
христианскими конфессиями. В советский период истории мусульманам, 
как и представителям других религиозных течений, пришлось испытать 
гонения за веру, обусловленные господством тоталитарной коммунисти-
ческой идеологии. Только в 90-е годы ХХ века были созданы необходи-
мые предпосылки для развития данной религии на основе равноправия с 
другими конфессиями и гарантией права на свободу совести. 

На сегодняшний день ислам в Российской Федерации исповедуют 
5 % жителей1. Мусульманская умма обладает большим влиянием, а му-
сульмане широко представлены в политике, бизнесе, культуре и других 
сферах жизни российского общества. 

Традиционными ареалами расселения мусульман в нашей стране 
являются Поволжье и республики Северного Кавказа. Кроме того, коли-
чество мусульман растет и в других регионах страны. Это обусловлено 
более высокой рождаемостью и миграцией, как внутренней – из респуб-
лик Северного Кавказа, так и внешней – из Закавказья и Центральной 
Азии. В этой связи следует рассмотреть состояние мусульманской уммы 
в Поволжье и на Северном Кавказе, а также некоторые аспекты миграци-
онной политики нашего государства.  

В Поволжье расположены шесть республик, один край и семь об-
ластей. Две национальные республики являются титульными для му-
сульманских этносов, а именно Республика Татарстан и Республика 
Башкартостан. Как было указано выше, уже начиная с 922 года, на ука-
занной территории существовали мусульманские государства, такие как 
Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство. В имперский пе-
риод истории России ислам рассматривался местными мусульманскими 
этносами как важная часть идентичности, позволяющая сохранить наци-
ональную культуру. 

В настоящее время количество мусульман в «Башкирии составляет 
54,5 %, в Татарстане – 54 %, в Оренбургской области – 16,7 %, в Улья-
новской – 13 %»2. Однако следует учитывать, что в данном случае име-
ются в виду так называемые «этнические мусульмане», когда татар, баш-
кир и представителей других мусульманских этносов автоматически 

                                                           
1 Мчедова М.М. Ислам и единство российского общества: современность и историче-
ский опыт // Ислам в современном мире. 2015. Том 11. № 1. С. 95. 
2 Цит. по: Галихузина Р.Г., Мардашин М.М. Религиозный фанатизм на почве ислама 
в Приволжском федеральном округе // Изв. Сарат. ун-та. Нов. Сер. Социология. По-
литология. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 78. 
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причисляют к исламу. В действительности указанные цифры могут быть 
несколько ниже, о чем свидетельствует полемика между христианскими 
и мусульманскими авторами о религиозной принадлежности татар, при 
отсутствии таковой, например, относительно чеченцев и ингушей. Кроме 
того, автор пособия дважды в 2016 и 2017 годах был в Республике Татар-
стан, где в ходе посещения православных храмов и устных интервью не-
однократно сталкивался этническими татарами, относившими себя к 
православным христианам. 

Татары и башкиры в основном исповедуют суннитский ислам, яв-
ляясь последователями ханафитского мазхаба. Указанный регион харак-
теризует многовековая история совместного проживания мусульман и 
христиан, что определило высокий уровень веротерпимости и взаимного 
уважения между представителями различных конфессий. Для традици-
онного ислама в Поволжье свойственно отсутствие религиозного догма-
тизма и фанатизма. Не случайно именно в среде татарской интеллиген-
ции уже в ХIХ веке широкое распространение получило движение «джа-
дидизм», отстаивавшее изучение светских предметов, равноправие жен-
щин, творческое толкование Корана и осуждавшее религиозный фана-
тизм. Среди представителей джадидизма того времени можно назвать 
И. Гаспринского, Ш. Марджани, Х. Фейзеханова и др. Однако начиная с 
1993 года, на территории Поволжской уммы началось распространение 
так называемого «чистого ислама». 

В это время саудовская «благотворительная» организация «Тайба» 
заключила договор о содействии образовательному процессу с дирекци-
ей новообразовательного центра набережночелнинского медресе «Йол-
дыз», что привело к трансформации медресе в центр комплексной подго-
товки боевиков. Осенью 1999 г. выпускник медресе Денис Сайтаков во-
шел в число подозреваемых в организации терактов в Москве, впослед-
ствии была доказана причастность шакирдов «Йолдыза» еще к несколь-
ким подобным акциям1. 

Российская Федерация многоконфессиональное государство. Соот-
ветственно, появление «чистого» ислама будет приводить к вооружен-
ным столкновениям, в том числе и в самой исламской умме, о чем свиде-
тельствуют поджоги кряшенских церквей, а также убийство 19 июля 
2012 года заместителя муфтия Духовного управления мусульман Рес-
публики Татарстан Валиуллы Якупова. 

На Кавказ ислам проникал по двум направлениям. С юга, из Месо-
потамии и Ирана, шло проникновение суннизма шафиитского толка 
(мазхаба) и шиизма имамитского толка. С севера, из Средней Азии через 
Золотую Орду, а затем из ее осколков сюда проникал суннизм ханафит-
                                                           
1 Силантьев Р.А. Распространение ваххабизма в современной России / История // 
Вестник Челябинского университета. 2009. № 16 (154). Вып. 32. С. 168. 
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ского толка. Оба эти направления оказывали на Кавказ суфийское влия-
ние, и здесь распространились практики разных суфийских орденов – 
накшбандийя, кадирийя, шазилийя1. В основном на территории совре-
менного Северного Кавказа утвердилось шафиитская правовая школа 
суннитского ислама, с сильным влиянием суфизма и лишь в южном Да-
гестане в незначительном количестве проживают последователи шиит-
ского ислама. 

Ислам присутствует на Северном Кавказе с VII века н.э., однако 
широкая исламизация региона произошла в ХVIII–ХIХ вв. Важным фак-
тором стала Кавказская война. На суфизм полагались как на средство, 
которое позволит духовно возродиться и нанести поражение Российской 
империи. Данное религиозное течение приобрело здесь специфические 
черты и оформилось в виде течения получившего название – мюридизм 
(«мюрид» – ученик). При этом мистическая часть суфийской философии 
была уменьшена, а идея «джихада», как борьбы с неверными, наоборот, 
выступала на первый план. В 1864 году Кавказская война была заверше-
на, однако мюридизм остался влиятельным учением. Российское прави-
тельство сложно вырабатывало систему конфессионального взаимодей-
ствия с северокавказскими народами и к концу ХIХ века можно говорить 
одостижении религиозного консенсуса2. 

Религиозное возрождение, начавшееся во второй половине 80-х 
годов ХХ века, запустило процесс углубления исламских верований сре-
ди народов Северного Кавказа. В это время происходит легализация ис-
лама, создаются религиозные учебные заведения и регистрируются об-
щины. По всему региону восстанавливаются старые и строятся новые 
мечети. 

Однако наряду с позитивными изменениями, позволившими веру-
ющим людям свободно исповедовать свою религию, стали отмечаться и 
негативные тенденции, обусловленные распространением радикального 
ислама ваххабитского толка, чему во многом способствовали «благотво-
рительные» вложения различных зарубежных организаций, на деньги 
которых издавались книги с экстремистским содержанием. Регион посе-
щают представители зарубежных радикальных организаций. На «благо-
творительные» средства строятся мечети. Оплачивалась обучение моло-
дежи за границей, где их знакомили с радикальным исламом. В это время 
создаются Исламская партия возрождения, Конгресс народов Ичкерии и 

                                                           
1 Ярлыкапов А.А. Ислам на Кавказе и его влияние на конфликтность в регионе и Рос-
сии // Сравнительная политика. 2013. № 3 (13). С. 133. 
2 Плиева З.Т. К вопросу о формах ислама на Северном Кавказе – история и совре-
менность / Общественные науки // Вестник Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова. 2016. № 1. С. 57. 
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Дагестана, Информационный центр «Кавказ», которые являлись провод-
никами сепаратизма. 

При этом, в соответствии с взглядами радикальных исламистов, 
представили суфийского ислама являются вероотступниками, так как 
чтят могилы святых, почитают шейхов, чем они якобы нарушают осно-
вополагающий принцип ислама – таухид (единобожие), что является 
тяжким грехом в Исламе.  

Показательна позиция многих представителей суфийского ислама 
в ходе первой и второй антитеррористических операций в Чеченской 
Республике. Если вначале они консолидировано выступили против фе-
деральных сил за независимость от России, то во время второй антитер-
рористической операции в основном поддержали федеральный центр. 
Это было обусловлено тем, что в ходе первой Чеченской компании, пре-
зидент самопровозглашенной Республики Ичкерия Дудаев, во многом 
сделал ставку на зарубежные структуры. Он объявил России «джихад» и, 
как результат, на призыв откликнулись сторонники радикального ислама 
из Афганистана, Боснии, стран Ближнего Востока и т.д., которые развер-
нули активную миссионерскую деятельность среди чеченских сепарати-
стов. После того как российские войска были выведены из Чеченской 
Республики, религиозные лидеры суфийского ислама, а также руковод-
ство Северо-Кавказских республик осознало масштаб угрозы.  

В мае 1997 года происходит первое столкновение между сторон-
никами суфизма и ваххабизма в селе Чабанмахи Республики Дагестан. 
Весной 1998 года ваххабитам удается взять под контроль Кадарскую зо-
ну, а 6 августа 1999 года отряды террористов Ш. Басаева и Хаттаба втор-
гаются в Ботлихский район Республики Дагестан. В результате боевых 
действий, боевики были вытеснены федеральными силами и местными 
ополченцами. Благодаря поддержке представителей традиционного ис-
лама в ходе второй Чеченской компании удалось пресечь сепаратизм и 
установить конституционный порядок в республике. 

Вместе с тем, раскол в Северно-Кавказской умме сохраняется, о 
чем свидетельствуют нападения на представителей органов государ-
ственной власти, а также заметное участие добровольцев из указанного 
региона в гражданском противостоянии на стороне исламистских ради-
калов в Сирийской Арабской Республике. 

Говоря о причинах исламского радикализма на Северном Кавказе, 
следует отметить, что наряду с общими для исламского мира, имеются и 
некоторые специфические для данного региона, а именно: 

- клановость и коррупция; 
- большой процент молодежи, для которой всегда характерен по-

иск идеала справедливости, в том числе с использованием радикальных 
методов; 
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- начавшийся процесс разложения традиционного общества. Урба-
низация мусульманских этносов на Северном Кавказе, началась позже, 
нежели это произошло в остальной России. Это можно проследить на 
примере города Грозный, большинство населения которого, вплоть до 
первой Чеченской компании, составляли русские. При этом перемещение 
чеченского населения из сел в города отмечается с момента возвращения 
из депортации, то есть только с конца 50-х годов ХХ века. Кроме того, в 
результате развала Советского Союза советская модель модернизации 
традиционных обществ была прервана. В то же время, обозначилась по-
пытка использовать возможности исламской глобализации; 

- маргинализация значительной части населения. Молодежь, поки-
дая родные места, освободившись от давления патриархальных тради-
ций, оказывается не готова принять правила урбанизированного обще-
ства, что порождает конфликты как с ревнителями традиций у себя на 
родине, так с местным населением в городских агломерациях. Это вызы-
вает желание найти себя в новой общности, что и предлагают радикаль-
ные исламисты. 

Кроме того, для мусульман Северо-Кавказского региона характе-
рен высокий уровень религиозности. Анкетный опрос «Образы России 
глазами молодежи», проведенный в сентябре–октябре 2013 г. Распреде-
ленным научным центром межнациональных и межрелигиозных иссле-
дований (выборка 1715 чел. во всех субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа), показал: считают себя мусульманами 98,6 молодых ре-
спондентов в Ингушетии; 97,2 – в Чечне; 82,6 – в Дагестане; 84,7 – в Ка-
рачаево-Черкессии; 81,0 – Кабардино-Балкарии; 13,1 – в Северной Осе-
тии и 16,7 в Ставропольском крае1. 

Другим важным фактором, способствующим усилению роли исла-
ма в общественно-политической жизни России, является миграция из 
Азербайджана, большинство граждан которого исповедует ислам шиит-
ского толка и стран Центральной Азии, где в основном проживают сун-
ниты. Учитывая тот факт, что достичь расширенного воспроизводства 
населения в ближайшее не получится, привлечение мигрантов неизбеж-
но. В этой связи, принимая во внимание европейский опыт, показавший 
несостоятельность политики мультикультурализма, важно создать необ-
ходимые условия для усвоения ими ценностей принимающего общества. 
Большую роль здесь будет играть религиозный фактор. Поэтому органам 
власти следует привлекать традиционные религиозные организации, в 
том числе и исламские, для социализации новых сограждан. 

                                                           
1 Цит. по: Нунуев Саид-Хамзат М. Риски политизации исламской идентичности в со-
временной России (на материалах Северного Кавказа) // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2015. Том 7. № 2. С. 65. 



 92 

В сфере внешней политики важно поддерживать хорошие отноше-
ния с ключевыми исламскими государствами, такими как Турция, Сау-
довская Аравия и т.д., демонстрируя российским мусульманам, что Рос-
сия является другом исламского мира, а также использовать возможно-
сти российского ислама для продвижения интересов нашей страны. 

Подводя итоги, следует отметить: 
- ближайшие годы будут характеризоваться усилением исламского 

фактора в мире и в нашей стране, что обусловлено его высокой социаль-
ной мобилизацией и демографическим ростом; 

- ислам является одной из традиционных религий для многонацио-
нального российского народа, представители которого в настоящее вре-
мя занимают достойное место политике, бизнесе и других сферах жизни 
нашего общества; 

- основными регионами традиционно населенными мусульманами 
являются территории Поволжья и Северного Кавказа; 

- традиционный для Поволжья суннитский ислам ханафитского 
мазхаба отличается высокой степенью толерантности и готовности к 
восприятию нового, однако, в настоящее время появились радикальные 
течения, что является следствием деятельности иностранных миссионе-
ров, а также проповедников подготовленных за рубежом или по зару-
бежным программам; 

- распространенный на Северном Кавказе суфийский ислам явля-
ется естественным союзником в противодействии радикальному исламу, 
представители, которого ставят своей целью его уничтожение; 

- появление исламского радикализма на Северном Кавказе вызвано 
как общими, так и специфическими, по сравнению с остальными му-
сульманскими регионами причинами, а именно: высокий уровень клано-
вости и коррупции; большой процент молодежи; трансформация тради-
ционного общества; маргинализация значительной части населения, в 
виду процессов урбанизации; 

- для поддержания стабильности в нашей стране следует сохранять 
хорошие отношения с ключевыми исламскими странами, в то же время, 
используя потенциал российской исламской уммы для продвижения рос-
сийских интересов в этих государствах. 
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ГЛАВА 6. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИИ 
 
 

§ 6.1. Понятие, характерные особенности нетрадиционных религий 
 

Нетрадиционными являются религии, имеющие небольшой срок 
существования на конкретной территории среди определенного народа. 
В ХХ веке возникло множество религиозных объединений, получивших 
название религии «Нового времени». В третьем параграфе первой главы 
мы указывали, что вновь образованные религиозные группы, как прави-
ло, образуются в качестве оппозиционных течений относительно какой-
либо традиционной религии и называются сектами. Секты возникали на 
всем протяжении истории религий и при благоприятных условиях стано-
вились деноминациями и конфессиями в рамках определенной религии 
или даже выделялись в самостоятельную религию. Например, современ-
ные мировые религии вначале имели характер сект, возникших на базе 
ранее существовавших религий. 

Понятие «секта» неоднозначно. В соответствии с первичным науч-
ным, идущим от М. Вебера, значением, понятие «секта» произошло от 
латинского глагола «secare» (отрезать, отделять), от латинского «secta» – 
часть общего, образ мысли, от английского «section» – часть целого. Сек-
тами назывались самостоятельные группы, возникающие в рамках «тра-
диционных» конфессиональных, политических сообществ. Сходным по 
смыслу является греческое слово «эйресиос» – ересь. В латинском вари-
анте Библии «эйресиос» переводится как «секта». Иудеи называли «ере-
тиками» христиан. В научном контексте секта – это тип религиозной ор-
ганизации, характеризующийся меньшей формализованностью богослу-
жения, оппозиционностью в отношении официальной религиозности, 
равноправием внутри группы, отсутствием бюрократической структуры, 
претензией на богоизбранность и духовно-религиозное возрождение1. 

Следует выделить следующие признаки сект: 
- искажения относительно религии, из которой они выделилась; 
- упрощенное или усложненное толкование своей религиозной 

доктрины; 
- ожидание близкого конца света; 
- мессианство и фанатизм; 
- суровый аскетизм или моральная распущенность; 
- наличие харизматического лидера; 
- замкнутый характер и противопоставление всему миру; 
- черно-белое мышление; 

                                                           
1 Романов А.В.Причины вовлечения в культовые религиозные группы / Философия и 
социология // Известия УрГЭУ. 2013. № 2 (46). С. 138. 
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- сплоченность; 
- жесткий контроль за своими адептами; 
- религиозная экзальтация. 
Как любое понятие, секта классифицируется по различным осно-

ваниям. Рассмотрим их. 
По происхождению секты делятся на:  
- западные; 
- восточные; 
- нового времени; 
- неоязыческие. 
Западные секты происходят из стран Европы, Америки и в послед-

ние годы Южной Кореи. В основном они базируются на христианском 
вероучении, иногда добавляя элементы из других религиозных систем. 

Восточные секты основываются, как правило, на положениях ин-
дуизма, буддизма и ислама. При этом много восточных сект создается в 
западных странах – США и Европе. 

Неоязыческие секты – пытаются реанимировать языческие верова-
ния своих народов. В них распространены националистические убежде-
ния и негативное отношения к авраамическим религиям. 

Секты «нового времени», как было указано выше, возникли в 
ХХ веке. Их особенностью является совмещение верований различных 
религий, а зачастую оккультизм и наукообразность. 

По организационному устройству секты подразделяются на: 
- церквеобразные,  
- наукообразно-терапевтические, 
- оккультные. 
Церквеобразные секты иерархически устроены по типу традици-

онных религиозных организаций. 
Наукообразно-терапевтические представляют собой псевдонауч-

ные сообщества, преследующие терапевтические (оздоровительные це-
ли). При первоначальном рассмотрении религиозная составляющая в них 
незаметна и раскрывается лишь по мере углубления в их учение. 

Оккультно-эзотерические секты функционируют как оккультные 
организации, занимаются колдовством, а также различными мистиче-
скими ритуалами. 

Выводы: 
Нетрадиционными являются религии, имеющие небольшой срок 

существования на конкретной территории среди определенного народа. 
Вновь образованные религиозные объединения, выделившиеся из 

традиционной религии, называются сектами. 
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Секты возникали на всем протяжении истории религий и при бла-
гоприятных условиях становились деноминациями в рамках определен-
ной религии или выделялись в самостоятельную религию. 

По происхождению секты делятся на западные, восточные, нового 
времени, неоязыческие. 

По организационному устройству секты подразделяются на церк-
веобразные, наукообразно-терапевтические, оккультные. 

 
 

§ 6.2. Тоталитарные (деструктивные) секты в современном мире 
 
Религиозное сектантство, активизировавшееся в России в начале 

1990-х гг., не оставляет попыток расширения своего влияния и вовлече-
ния в свои ряды новых адептов, в первую очередь, из числа молодежи. За 
эти годы возникло множество так называемых нетрадиционных религий, 
но остались неизменными свойственные сектантам механизмы социаль-
ного контроля и психологического воздействия на личность1. 

Сложившаяся ситуация осложняется появлением наряду с новыми 
культовыми образованиями квазирелигиозных объединений тоталитар-
ного толка, а также организаций, тщательно маскирующих свою сектант-
скую сущность под вывеской модных психологических практик. В пери-
од происходящих в обществе значительных изменений, которые касают-
ся, прежде всего, сферы духовной жизни, часть молодых людей не может 
противостоять их влиянию в силу полной дезориентации, несформиро-
ванности твердых жизненных принципов2. 

Под тоталитарной (деструктивной) сектой понимается особый тип 
религиозной или псевдорелигиозной организации, представляющей 
опасность для личности, общества и государства, использующей для 
вербовки и удержания людей, запрещенные манипулятивные приемы, 
оказывающие негативное воздействие на человека, способные причинить 
ему моральный, физический или материальный ущерб. 

Сложность состоит в том, что деструктивные тоталитарные секты 
утаивают истинные цели своей деятельности от потенциальных или но-
вообращенных адептов. 

                                                           
1  Монастырский В.А., Садовникова Ж.В. Причины ухода, приемы заманивания и 
особенности психологического воздействия на молодежь в сектах // Гаудеамус. 2008. 
№ 1 (13). С. 107. 
2 Монастырский В.А., Садовникова Ж.В. Указ. соч. С. 107. 
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Как правило, все новые культовые образования первоначально де-
кларируют общечеловеческие позитивные ценности, в чем и состоит их 
главная привлекательность1. 

В этой связи важно знать признаки деструктивных религиозных 
объединений, среди которых можно выделить: 

- жесткая централизация и наличие харизматического лидера; 
- применение запрещенных манипулятивных методик для воздей-

ствия на сознание адептов; 
- обман вербуемых об истинной природе секты и реальном поло-

жении ее рядовых членов. 
Глава тоталитарной секты в глазах рядовых членов секты пред-

ставляется как божество, пророк или сверхчеловек, обладающий исклю-
чительными способностями, соответственно, он сам и все им сказанное 
обладают исключительной ценностью, превышающей ценность самых 
близких людей. Лидер не подлежит критике, в свою очередь, эксплуати-
руя членов секты. 

Тоталитарные секты используют аморальные методы миссионер-
ства, основанные на обмане и манипуляции. Жизнь членов тоталитарной 
секты полностью контролируется ее руководством. Все аспекты своей 
жизни они согласуют с наставниками: где работать или учиться, можно 
ли и на ком жениться, как воспитывать детей, слушать ли родителей, 
можно ли нарушить закон и т.д. Более того, зачастую членам секты раз-
решают общаться только друг с другом, допуская общение с посторон-
ними людьми лишь в исключительных случаях. Создание семей привет-
ствуется, как правило, внутри секты. 

Большое внимание тоталитарные секты уделяют добыванию де-
нежных средств. Для этого членов секты заставляют переписывать свое 
имущество на лидера, отдавать большую часть заработанных средств, 
бесплатно работать на секту, заниматься попрошайничеством, прося 
средства для лживой благотворительности и т.д. Указанные аморальные 
виды деятельности оправдываются тем, что это делается для достижения 
высших целей. 

Любое недовольство внутри секты жестко подавляется. Виновных 
публично обвиняют и заставляют каяться в присутствии других членов 
секты. На них накладываются различные наказания: заставляют дли-
тельное время воздерживаться от еды, произносить многократно закли-
нания, в исключительных случаях применяются физические наказания. 

В обыденном сознании бытует мнение, что в секту попадают ис-
ключительно уставшие и потерянные люди, которые находятся в состоя-
                                                           
1 Савиченко И.А. Психологическое состояние личности, способствующие ее вовле-
чению в тоталитарные неокульты (секты) / Вопросы криминалистики и судебных 
экспертиз // Сибирский юридический вестник. 2006. № 3 (30). С. 83. 
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нии стресса, обусловленного различного рода жизненными потрясения-
ми.  

Это не соответствует действительности, так как состав последова-
телей сектантских движений чрезвычайно пестр и разнообразен: здесь и 
«новые русские» и малообеспеченные; люди, имеющие ученые степени, 
и не закончившие даже среднюю школу; руководители предприятий и те, 
кто не способен организовать даже себя1. 

В то же время выделяются черты характера, облегчающие вербов-
щикам работу по вовлечению в деструктивную секту, среди которых 
можно выделить: 

1) низкая самооценка у включенных в секту ее еще больше снижа-
ют, усиливая мысли о греховности. В секте активизируется паническое 
ощущение беспомощности, ощущение «пешки». Но рядом всегда могу-
чий Лидер, Учитель, который защитит…; 

2) активизируется чувство вины, для этого применяются система-
тические исповеди; 

3) страхи, фобии, которые активизируются…; 
4) повышенная внушаемость; 
5) аддиктивность как склонность к зависимому поведению; 
6) слабый тип нервной системы; 
7) несовершеннолетний возраст (когда сознание еще полностью не 

сформировано) или пожилой возраст (когда нарушаются функции созна-
ния); 

8) низкий уровень образования и культуры, который влечет сниже-
ние способности к критическому восприятию информации2. 

Вовлечению в деструктивную секту способствуют следующие об-
стоятельства: 

- вербуемые не знают истинной природы секты, а миссионеры не 
информируют их об этом; 

- вербуемым не сообщается о требованиях, которые предъявляются 
к рядовому члену секты; 

- вербовщик старается выглядеть искренним и дружелюбным; 
- вербовщики работают группами в два и более человек; 
- вербовщики бывают членами семьи вербуемого. 
Приемы манипулирования, применяемые сектантами, основывают-

ся на двух основных принципах: 
- если суметь заставить человека делать то, что вы хотите, то его 

можно заставить верить в то, что вы хотите; 
                                                           
1 Савиченко И.А. Указ. соч. С. 83. 
2 Ильюк Е.В. Деструктивная секта как «психологическая» тюрьма (методы вовлече-
ния и изменения сознания в деструктивных сектах) // Виктимология. 2018. № 1 (15). 
С. 51. 
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- резкое изменение среды, в которой находится человек, может 
способствовать резкому изменению его мировоззрения и системы взгля-
дов. 

Основными приемами манипуляции, применяемыми руководством 
деструктивной секты для удержания своих адептов в повиновении явля-
ются:  

- максимальная изоляция от общества за пределами секты; 
- групповое давление на начинающего сомневаться или сопротив-

ляться члена секты; 
- бомбардировка любовью – формирование ощущения единой лю-

бящей семьи, которую невозможно предать; 
- культивирование чувства вины как за грехи прошлой жизни, так и 

перед членами секты, особенно ее руководителем; 
- нагнетание страха путем психологического, а иногда и физиче-

ского насилия; 
- лишение всего личного – собственности; свободного времени, ко-

торое можно провести вне секты и т.д.; 
- доведение до состояния усталости, для повышения их внушаемо-

сти. 
Выделяются следующие этапы «промывания мозгов» манипулято-

рами: 
первый этап воздействия: при первых контактах «насадить на крю-

чок» через «бомбардировку любовью» – окружить заботой, добротой, 
показать светящиеся счастливые лица, использовать поглаживание, объ-
ятия, улыбки. Первое время после вступления в деструктивную секту че-
ловек, как правило, переживает состояние эйфории. Это фаза «медового 
месяца», на которой бомбардируют любовью, окружают заботой и вни-
манием; 

второй обязательный момент: изоляция, чтобы вырвать жертву из 
привычного окружения, дезориентация во времени и пространстве; 

третий этап воздействия: ставится задача отключить сознание, ак-
тивизировать бессознательное. Когда призывают «отключить» ум, чело-
век уже находится в опасности; 

четвертый этап после снятия контроля сознания – перепрограмми-
рование1. 

В результате нахождения в тоталитарной секте, вовлеченный в нее 
индивид превращается в безвольного послушного раба с сектантским 
мышлением, для которого характерно: наличие специфичного языка; 
черно-белое восприятие мира и признание исключительно внутригруп-
повых ценностей. 

Выводы: 
                                                           
1 Ильюк Е.В. Указ.соч. С. 52–53. 
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Под тоталитарной сектой понимается особый тип религиозной или 
псевдорелигиозной организации, особенностями которой являются: 

- опасность для личности, общества и государства; 
- использование для вербовки и удержания людей запрещенных 

манипулятивных приемов, оказывающих негативное воздействие на че-
ловека, способных причинить ему моральный, физический или матери-
альный ущерб. 

Основными манипулятивными приемами, применяемыми сектан-
тами для вербовки и удержания индивида, являются: изоляция, группо-
вое давление, бомбардировка любовью, культивирование чувства вины, 
нагнетание страха, лишение всего личного, доведение до состояния уста-
лости. 

В результате нахождения в тоталитарной секте вовлеченный в нее 
индивид превращается в безвольного, послушного раба с сектантским 
мышлением, для которого характерно:  

- наличие специфичного языка; 
- черно-белое восприятие мира; 
- признание исключительно внутригрупповых ценностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Рассмотрев вопросы учебного пособия, можно сделать следующие 

выводы: 
1) из всех живых существ только человек обладает свойством ре-

лигиозности, что обусловлено наличием у него абстрактного мышления 
и стремлением ответить на экзистенциальные вопросы, при ограничен-
ности имеющейся информации об окружающем мире; 

религиозность может выражаться во внутренней форме (личной 
убежденности в существовании высших сил, Бога и т.д.) и внешней фор-
ме (соблюдении религиозных предписаний в рамках религиозных орга-
низаций). При этом, для определения личности как верующей, первая яв-
ляется обязательной, а вторая второстепенной; 

имеется множество концепций объясняющих происхождение рели-
гии. Мы полагаем, что возникновение религии обусловлено совокупно-
стью факторов, в том числе описанными во всех указанных выше кон-
цепциях; 

2) утверждения, господствовавшие в европейской научной мысли, 
о постепенном отмирании религии и ее полном устранении из сферы по-
литической жизни не оправдались. Со второй половины ХХ века в мире 
отмечается рост влияния религии на общественно-политическую жизнь, 
что выразилось в увеличении конфликтов на религиозной почве, крахе 
атеистических идеологий в коммунистических государствах, увеличени-
ем влияния религиозных организаций, усилением религиозного экстре-
мизма и т.д.; 

устойчивость религии к социальным катаклизмам и изменениям 
обусловлена тем, что она выполняет функции, являющиеся важными для 
любого социума, а именно: мировоззренческую, компенсаторную, иден-
тификации, интегративную, социального контроля, дезинтегративную, 
культурную (просветительскую). Помимо указанных выше функций, 
государство использует потенциал религии для решения своих специфи-
ческих задач;  

на протяжении истории имелись различные модели взаимодей-
ствия государства с религиозными конфессиями, которые, исходя из 
правового статуса последних, мы подразделяем следующим образом: 
теократическая; цезаропапизм; симфония властей; государственный ате-
изм; светское государство с привилегированной религиозной конфесси-
ей; светское государство, равноудаленное от всех религиозных конфес-
сий; 

в наибольшей степени право на свободу совести соблюдается при 
последней модели, однако, необходимо учитывать, что она подходит не 
всем обществам. Поэтому выстраивая механизм взаимодействия госу-
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дарства и религиозных конфессий, следует принимать во внимание: ис-
торию страны, ее религиозный состав, а также зрелость гражданского 
общества; 

3) религии подразделяются 
по ширине национально-территориального распространения на 

национальные и мировые; 
по традиционности для культуры определенного этноса на тради-

ционные и нетрадиционные; 
4) обобщая историю развития языческих верований у древних сла-

вян, можно констатировать, что они трансформировались от примитив-
ных верований в сверхъестественные свойства отдельных предметов до 
постепенного начала формирования пантеона богов. Однако указанный 
процесс был прерван в результате принятия христианства и тот факт, что 
на момент христианизации язычество у восточных славян находилось на 
стадии подъема, а сами славяне не были в полной мере готовы к рацио-
нальному восприятию указанной религии, сказалось на их религиозных 
воззрениях. Результатом этого стало появление двоеверия, которое вы-
ражалось в соблюдении как языческих, так и христианских обрядов, 
причем в восприятии последних очень часто прослеживались языческие 
черты; 

5) к национальным религиям китайского народа относятся конфу-
цианство и даосизм;  

конфуцианство является древним китайским учением, основопо-
ложником которого является великий мыслитель Древнего Мира – Кон-
фуций, которого часто называют «отцом китайской нации». Идеалом 
личности в конфуцианстве выступает «благородный муж», который рас-
сматривается как сосредоточение лучших человеческих качеств. Крае-
угольным камнем конфуцианства является ритуал «Ли», суть которого 
состоит из двух положений «сыновней почтительности» и «исправлении 
имен»;  

даосизм («дао» – путь) – очень древнее китайское учение об осно-
вах устройства и функционирования окружающего мира. Его основопо-
ложником является Лао-цзы. Последователи даосизма пытались найти 
путь, которым следует следовать человеку, природе, космосу; 

6) самой многочисленной национальной религией является инду-
изм. Он представляет собой совокупность родственных верований, объ-
единенных: большим авторитетом сословия жрецов-брахманов; санскри-
том как общеиндийским священным языком; мировоззренческими уста-
новками (дхармой); богослужебными практиками (пуджа); кастовым 
строем. Основными направлениями данного религиозного течения явля-
ются: вишнуизм, шиваизм, смартизм, шактизм. В настоящее время в Ин-
дии отмечается ренессанс индуизма, обусловленный приходом к власти в 
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данной стране индуистских националистов и ростом религиозного само-
сознания; 

7) национальной религией еврейского народа является иудаизм, 
который зародившись во 2 тысячелетии до нашей эры, является древ-
нейшей монотеистической религией. В ней нашли отражение 10 запове-
дей Моисея, ставшие основой этического кодекса иудаизма, христиан-
ства и ислама. Основными направлениями иудаизма являются: ортодок-
сальное, консерватизм, реформизм и хасидизм. Традиционными для 
нашей страны являются ортодоксальное направление и хасидизм; 

8) Первой по времени возникновения мировой религией является 
буддизм. Буддийское учение зародилось на территории Индостана в 
VI веке до нашей эры. Основоположником буддизма является Сид-
дхартха Гаутама. Основу буддизма составляет учение о «четырех благо-
родных истинах», в соответствии с которым жизнь человека является 
страданием, что обусловлено желаниями, обуревающими человека и не-
возможностью их полного удовлетворения. Средство прекращения стра-
даний – Срединный Путь, указанный Буддой; 

9) Основными направлениями буддизма являются: махаяна, хиная-
на и ваджраяна. В нашей стране наибольшее распространение получила 
махаяна (школа Гэлугпа), более известная как ламаизм. Данная конфес-
сия является традиционной для калмыков, тувинцев, бурят и ее последо-
ватели составляют значительную часть населения в Республике Бурятия, 
Республике Калмыкия, Республике Тыва; 

10) христианство возникло две тысячи лет назад на территории со-
временной Палестины, вследствие ряда причин, обусловленных кризи-
сом древнего иудаизма, деградацией государственной языческой религии 
Древнего Рима, взаимным влиянием иудейской морали и древнегрече-
ской философии. Выделяются четыре основных конфессии в рамках хри-
стианского вероучения: католицизм, протестантизм, православие, древ-
ние восточные церкви; 

11) наиболее массовой христианской конфессией является католи-
цизм. Католики составляют большинство в Латинской Америке, во мно-
гих странах Европы, Африки и Азии. Католиков много с США и Канаде; 

12) протестантизм, зародившись в ХVI веке, является наиболее 
быстрорастущей христианской конфессией, которая растет за счет ак-
тивной миссионерской деятельности; 

13) православие означает «правильное прославление Бога». После-
дователи указанной конфессии составляют большинство в России, Укра-
ине, Белоруссии, Болгарии, Румынии, Сербии, Греции, Молдавии, Гру-
зии; 



 103 

14) в российском государстве на протяжении истории имели место 
различные модели взаимодействия государства с Русской православной 
церковью: 

первый (Х век – 1666 год) – симфония властей; 
второй (1666 – 1917 годы) – цезаропапизм; 
третий (1917 – 1991 годы) – государственный атеизм; 
четвертый (1991 – 1997 годы) – попытка построения светского гос-

ударства, равноудаленного от всех религиозных конфессий; 
пятый (1997 год – настоящее время) – светское государство, с при-

вилегированной религиозной конфессией (исторической или традицион-
ной), когда при гарантии права на свободу совести, сложилась следую-
щая иерархия религиозных конфессий: 

- православное христианство – религия, имеющая особую роль в 
истории России, становлении ее духовности и культуры; 

- направления христианства, ислама, буддизма, иудаизма, других 
религий, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России; 

- религиозные конфессии нетрадиционные для нашего многонаци-
онального народа; 

- религиозные организации, деятельность которых запрещена на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством; 

15) ислам, зародившись в VII веке нашей эры, является второй по 
численности мировой религией. Мусульмане, будучи самой быстрорас-
тущей религиозной общиной в мире, составляют большинство в Север-
ной Африке, а также во многих странах Азии, Албании, Боснии. В по-
следние десятилетия, за счет миграции, быстро увеличивается количе-
ство мусульман в странах Европы. Основной причиной возникновения 
ислама, являлось разложение родоплеменных отношений и возникнове-
ние классового общества у арабских племен. Это вызывало запрос на 
объединение в единое государство, что невозможно без формирования 
идеологической основы; 

16) за четырнадцать веков своего существования ислам переживал 
периоды подъема и упадка. Со второй половины ХХ века отмечается 
рост исламского фактора в мире. Основой исламского религиозного за-
кона – шариата, регламентирующего все сферы жизни мусульманина, 
является Коран и Сунна. После разделения ислама на три основные кон-
фессии: суннизм, шиизм и хариджизм, произошло разделение и мусуль-
манских правовых школ (мазхабов). У суннитов имеются четыре кано-
нических мазхаба: ханафитский; шафиитский; маликитский; ханбалит-
ский. Среди шиитов наиболее распространен джафаритский мазхаб; 

17) ислам является одной из традиционных религий для многона-
ционального российского народа, представители которого занимают до-
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стойное место политике, бизнесе и других сферах жизни нашего обще-
ства. Основными регионами традиционно населенными мусульманами 
являются территории Поволжья и Северного Кавказа. В Поволжье рас-
пространен суннитский ислам ханафитского мазхаба, однако, в настоя-
щее время появились радикальные течения, что является следствием дея-
тельности иностранных миссионеров, а также проповедников подготов-
ленных за рубежом или по зарубежным программам. Для Северного 
Кавказа традиционным является суфийский ислам, противодействующий 
радикальному исламу, представители, которого ставят своей целью его 
уничтожение; 

18) нетрадиционными являются религии, имеющие небольшой 
срок существования на определенной территории и среди конкретного 
народа. Вновь образованные религиозные объединения, выделившиеся 
из традиционной религии, называются сектами. Секты возникали на всем 
протяжении истории религий и при благоприятных условиях станови-
лись деноминациями в рамках определенной религии и даже выделялись 
в самостоятельную религию; 

19) под тоталитарной сектой понимается особый тип религиозной 
или псевдорелигиозной организации, особенностями которой являются: 
опасность для личности, общества и государства; использование для 
вербовки и удержания людей, запрещенных манипулятивных приемов, 
оказывающих негативное воздействие на человека, способных причи-
нить ему моральный, физический или материальный ущерб; 

основными манипулятивными приемами, применяемыми сектан-
тами для вербовки и удержания индивида, являются: изоляция, группо-
вое давление, бомбардировка любовью, культивирование чувства вины, 
нагнетание страха, лишение всего личного, доведение до состояния уста-
лости; 

в результате нахождения в тоталитарной секте вовлеченный в нее 
индивид превращается в безвольного, послушного раба с сектантским 
мышлением, для которого характерно: наличие специфичного языка ха-
рактерного исключительно для членов секты; черно-белое восприятие 
мира и признание исключительно внутригрупповых ценностей. 
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