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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пособие познакомит своих читателей с исламом, третьей по счету 

мировой религией, все шире распространяющейся по нашей планете. Речь 

также пойдет о новейших тенденциях в религиозной жизни человечества, 

связанных с продолжающимся наступлением секуляризации, появлением 

неокультов и борьбой за свободу совести. Особое внимание будет уделено 

конфессиональной ситуации в Республике Беларусь и государственным 

мерам по ее оптимизации. 

Пособие завершает словарь основных терминов по религиоведению. 

Желающие проверить свои знания по данному курсу, могут сделать это при 

помощи прилагаемых тестов. 

 
1 ИСЛАМ 
 

План 

 

1.1 Исторические предпосылки возникновения ислама. 

1.2 Жизнь и проповедь Мухаммада. 

1.3 Вероучение ислама. 

1.4 Религиозная деятельность мусульман. 

1.5 Течения и современное состояние ислама. 

 

Основные понятия: ислам, мусульманин, Коран, Кааба, ханиф, хиджра, 

джихад, халиф, умма, калам, тафсир, хадис, Сунна, Аллах, таухид, махди, 

шариат, фикх, пять столпов ислама, шахада, салят (намаз), кибла, имам, 

мечеть, саум (ураза), закят, хадж, хиджаб, шиизм, суннизм, ваххабизм, 

суфизм, дервиш, тарикат, муфтий. 

 

1.1 Исторические предпосылки возникновения ислама 

 

Ислам – вторая по числу приверженцев (по разным оценкам – от 1,3 до 

1,5 млрд человек) и самая поздняя по времени возникновения мировая 

религия. Слово «ислам» (точнее, ал-ислам) в переводе с арабского означает 

«покорность». Последователи ислама называют себя «муслимун» (ед. число – 

муслим), т. е. предавшимися Богу, в русском произношении – 

мусульманами. Европейцы долгое время называли ислам по имени его 
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основателя магометанством, но сейчас это наименование считается 

устаревшим, а сами мусульмане всегда видели в нем оскорбительный 

смысл на грани богохульства. 

Ислам возник в самом начале VII в. на западе Аравийского полуострова 

в среде арабов. Арабы, как и евреи, относятся к числу семитских народов. 

Они убеждены, что являются потомками библейского героя Авраама (в 

арабском варианте – Ибрахима) – только не через Исаака (Исхака), а через 

другого сына, Измаила (Исмаила). Это точка зрения нашла отражение в 

Коране – Священном Писании мусульман. В этой связи отметим 

интересный факт: три самые известные монотеистические религии – 

иудаизм, христианство, ислам – появились в одном и том же регионе (на 

Ближнем Востоке) у родственных семитских народов, как будто здесь 

находится эпицентр своеобразного религиозного взрыва. 

Главным занятием арабов, населявших огромный Аравийский 

полуостров («арабский остров», как называли его в древности) было 

кочевое скотоводство. Оседлые жители оазисов были земледельцами. Вдоль 

дорог, по которым двигались торговые караваны, расположились города 

(Мекка, Ясриб и др.), ставшие центрами протогосударств. К моменту 

возникновения ислама у арабов протекали достаточно болезненные 

социальные процессы, связанные с разложением родоплеменных 

отношений и формированием классового общества. Росло военное 

напряжение на границах с могущественными соседями – Ираном и 

Византией. Как раз в последней трети VI в. вследствие экспансии со 

стороны Ирана пришла в упадок южноаравийская транзитная торговля, 

серьезно страдали интересы тех, кто ею жил, в т. ч. населения Мекки, 

города, где родился основоположник ислама. В этой кризисной ситуации, 

объясняют ученые, растущая социальная напряженность искала выход в 

духовной сфере, что, конечно, могло повлиять на формирование новой 

религии. 

В середине I тысячелетия религиозная обстановка в Аравии делалась все 

более запутанной. Основная масса арабов сохраняла языческие верования, 

поклоняясь многочисленным богам, одного из которых называли Аллахом 

(точнее, ал-илах, что буквально означает «бог»), звездам и священным 

камням. Предпринимались попытки согласовать различные племенные 

культы и составить общеарабский пантеон. Так, Мекка в глазах многих 

арабов являлась не только торговым, но и крупным религиозным центром, 

куда они совершали паломничество. В Мекке располагалось самое 

уважаемое святилище арабов, Кааба (араб. – куб), которое до сих пор 

остается главной святыней мусульманского мира. Кааба представляет собой 

здание кубической формы с высотой около 15 м. По преданию, его 

построил первый человек, Адам, после того, как Бог изгнал его из рая. За 

образец Адам взял «небесную Каабу», тот храм, где он поклонялся Богу 



 6 

до своего грехопадения. Во время всемирного потопа Кааба разрушилась, 

но была восстановлена Ибрахимом и Исмаилом. Ко времени 

возникновения ислама в Каабе размещались изображения 360 божеств, 

которые в дальнейшем были удалены мусульманами. Но до сих пор в 

святилище находится вмонтированный в стену «Черный камень», 

почитаемый еще в доисламские времена. Мусульмане верят, что этот 

камень, белый яхонт, был подарен Богом Адаму, затем почернел из-за 

прикосновений грешных людей и вновь обретет свой настоящий цвет во 

время Страшного Суда. Рассказывают также, что это окаменевший ангел, 

который в Судный день оживёт, и будет свидетельствовать перед Богом в 

пользу целовавших его верующих. Вот так в истории порой 

устанавливается преемственность между сменяющими друг друга 

религиями. 

С IV в. в Аравию начинает проникать христианское влияние. Причем 

сюда, на окраины тогдашнего христианского мира, во множестве стекались 

те, кого Церковь объявила еретиками, и кто, так или иначе, отвергал 

ортодоксальное учение о богочеловечестве Иисуса Христа. Еще раньше в 

Аравии появились иудейские общины. Отношения между христианами и 

иудеями не были безоблачными. Так, в 524 г. Зу-Нувас, правитель 

южноаравийского царства Химьяр, исповедовавший иудаизм, захватил 

христианский город Наджран и живьем сжег несколько тысяч его жителей. 

Об этом стоит упомянуть в целях исторической объективности, поскольку 

широкая общественность сейчас гораздо лучше осведомлена об 

антииудейских гонениях, имевших место в христианских странах, хотя 

реальная картина происходящего была сложнее. 

Известно, что основатель ислама, Мухаммад, общался и с христианами, 

и с иудеями, вероятно, усваивал какие-то их представления, но в конечном 

итоге к ним не присоединился. Не принял он и вероучение зороастризма, 

господствовавшего в соседнем Иране. Такие как Мухаммад сторонники 

монотеизма, не пожелавшие исповедовать иноземные религии, появлялись 

среди арабов и раньше. Их называли ханифами, а некоторые из них 

добивались статуса наби, пророка. В начале VII в. сразу несколько пророков 

(Маслама, Асвад, Саджах и другие), ссылаясь на Божью волю, пытались 

объединить вокруг себя арабские племена. На этом фоне проповедь 

Мухаммада не выглядела чем-то уникальным, но именно ее ожидал 

оглушительный успех и выход на просторы всемирной истории. 

 

1.2 Жизнь и проповедь Мухаммада 

 

Если по поводу историчности Иисуса Христа все еще идут споры, то в 

случае с Мухаммадом практически никто из исследователей не сомневается, 

что такой человек, действительно, существовал. Другое дело, что сведения о 
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его жизни мы черпаем из достаточно поздних и не очень надежных 

источников. Например, самая первая биография Мухаммада, дошедшая до 

нас отдельными фрагментами, была составлена Ибн Исхаком спустя 120 лет 

после кончины основателя ислама. А сохранившееся целиком и ставшее у 

мусульман каноническим «Жизнеописание» Ибн Хишама отделяет от 

момента смерти Мухаммада почти 200 лет. Мы познакомимся с тем, как 

представляет себе жизнь Мухаммада мусульманская традиция, для которой 

все слова и дела своего основоположника есть совершенный пример для 

подражания. 

Считается, что Мухаммад (другие варианты: Мухаммед, Магомет) 

родился около 570 г. в обедневшем роде Хашим, относящемуся к 

влиятельному мекканскому племени курейшитов. Мусульманское предание 

сообщает чудесные факты, связанные с его появлением на свет. В ночь, 

когда он был зачат, животные в Мекке заговорили по-арабски о том, что 

скоро родится великий пророк, а в момент рождения Мухаммада в Каабе 

рухнули каменные идолы. Новорожденный сразу же встал на ноги и 

воскликнул: «А вот и я, Мухаммад!». Еще одно загадочное событие 

произошло, когда Мухаммад чуточку подрос. К мальчику, игравшему в 

степи, подошли два ангела с тазом, наполненным снегом, повалили на 

спину, рассекли грудь, извлекли сердце и, очистив его снегом, вставили 

обратно. 

Мухаммад рано осиротел и воспитывался сначала своим дедушкой Абд 

аль-Мутталибом, приверженцем строгого единобожия, а затем дядей Абу 

Талибом. Поскольку родители не оставили ему наследства, Мухаммад с 

малолетства трудился, выпасая чужой скот и помогая перегонять 

купеческие караваны. Рассказывали, что во время одной далекой торговой 

поездки, в Сирии, 12-летнего Мухаммада встретил некий христианский 

монах, который по ряду примет предсказал ему будущность пророка. Но и 

без всяких предсказаний жители Мекки рано полюбили Мухаммада и за его 

рассудительность, честность, набожность дали ему почетное прозвище аль-

Амин (Надежный). Когда Мухаммаду исполнилось 25 лет, его наняла в 

качестве приказчика богатая вдова Хадиджа, на которой вскоре он женился. 

Несмотря на значительную разницу в возрасте (Хадиджа была старше 

своего избранника на 15–16 лет), брак оказался удачным. Мудрая, 

терпеливая, верная супруга очень помогла Мухаммаду в начале его 

пророческого служения. 

После женитьбы на Хадидже Мухаммад отошел от непосредственного 

ведения торговых дел и стал больше времени посвящать благочестивым 

размышлениям и молитвам, к которым давно уже имел склонность. Порой 

он на несколько дней покидал Мекку и уединялся в окрестных горах. 

Мухаммаду было около 40 лет, когда у него стали случаться мистические 

видения. Первый раз это произошло в 610 г. (по христианскому 
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летоисчислению) ночью на исходе лунного месяца рамадана (в июле). 

Мухаммад находился на горе Хира и вдруг увидел ангела Джабраила 

(считается, что он соответствует библейскому Гавриилу), державшего 

свиток с письменами. Джабраил приказал Мухаммаду прочесть свиток, но 

тот отказался, сославшись на неграмотность. Джабраил настаивал, 

сдавливая испуганному человеку грудь: «Во имя Аллаха милостивого, 

милосердного! Читай...». Так в сознание Мухаммада, в его память врезались 

первые слова, позднее записанные и включенные в Коран. А ночь, когда, 

как верят мусульмане, Бог начал ниспосылать Коран Мухаммаду, получила 

название Лейлят аль-Кадр (Ночь решения судьбы, Ночь могущества). Она 

до сих пор празднуется мусульманами 27 рамадана. 

Не сразу, но Мухаммад уверился в том, что он – Пророк, призванный 

провозглашать на земле послания Бога. Откровения свыше Мухаммад 

получал до конца жизни. Иногда ему удавалось, как и в первый раз, увидеть 

ангела Джабраила, иногда он только слышал его голос. Порой видения 

настигали Мухаммада во время молитвы, но часто – во время обычных 

человеческих забот. Всегда, слушая послание, Мухаммад ощущал большое 

физическое и психическое напряжение, ему казалось, что из него 

«вырывают душу». Многие скептики, не считающие, что Мухаммад 

подлинно внимал Божественному Откровению, предполагали, что он был 

эпилептиком, у которого случались припадки. Но мусульмане 

категорически не согласны с таким воззрением. Они доказывают, что 

больной человек не смог бы осуществить такое грандиозное предприятие – 

объединить вокруг себя и новой религии многие тысячи людей. 

Правда, Мухаммад не настаивал на том, что создает новую религию, а 

говорил, что возвращает людям первоначальную чистоту той веры в 

единого Бога, которую имел Авраам. «Людей книги», христиан и иудеев, 

Мухаммад считал своими духовными братьями. Признавая, что к ним тоже 

обращались Божьи вестники – Моисей (Муса), Иисус (Иса) и др., Мухаммад 

надеялся, что они в свою очередь узнают в нем очередного 

боговдохновенного пророка. Он предупреждал, что «те, которые, восставая 

против Бога и посланников Его, полагают между ними различия, веря 

одному и не веря другому, создают себе произвольную веру», а 

сомневающимся Мухаммад рассказывал поразительный случай из своей 

жизни. Однажды ночью он был разбужен Джабраилом, и на Буране, 

крылатом коне с человеческим лицом, перенесся в Иерусалим. На горе 

Мориа Мухаммад помолился вместе с древними пророками – Авраамом, 

Моисеем и Иисусом. Затем он взошел на небо и приблизился к Богу, видел 

небесную Каабу, рай и ад, после чего вернулся в Мекку. Все путешествие 

Мухаммада чудесным образом заняло буквально одно мгновение. В память 

о нем мусульмане отмечают 27 числа месяца раджаб праздник Лейлят аль-

Мирафи (Ночь вознесения). 
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Согласно мусульманскому преданию, это удивительное событие 

произошло незадолго перед тем, как Мухаммад должен был покинуть 

Мекку. В родном городе его проповедь была встречена насмешками и 

бранью. Люди издевались над рассказами Мухаммада о видениях и 

требовали, чтобы он совершал чудеса прямо на их глазах. В утешение 

Мухаммад получил через Джабраила очередное послание: «Терпи же, что 

они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа до восхода солнца и до 

захода, и во времена ночи прославляй Его и среди дня – может быть, ты 

будешь доволен <...> Они говорят: «Отчего бы не пришел он к нам с ясным 

знамением от своего Господа?» А разве не приходило к ним ясное 

доказательство в первых свитках...? Скажи: «Каждый выжидает, выжидайте 

и вы, а потом вы узнаете, кто обладатель ровного пути и кто шел по прямой 

дороге!» Но выжидать, оставаясь в Мекке, Мухаммаду и его сторонникам, 

первым мусульманам, было очень опасно. Влиятельные лица города 

полагали, что выступления мусульман против идолов Каабы способны 

поссорить Мекку с многочисленными язычниками, посещавшими ее с 

целью поклонения и торговли. Поскольку Мухаммад не унимался, в воздухе 

запахло расправой. К тому времени умер защищавший Мухаммада дядя 

Абу Талиб, скончалась и его верная супруга Хадиджа. В 622 г. Пророк со 

своими сторонниками покинул враждебную Мекку и переселился в 

соседний город Ясриб. Это бегство (по-арабски – хиджра) открыло новый 

период в жизни Мухаммада и положило начало традиционному 

мусульманскому летоисчислению. 

Город Ясриб вскоре получил новое название – Мадинатан-Наби (Город 

Пророка), в сокращении – Медина. В Медине возникло теократическое 

государство во главе с Мухаммадом и зазвучали призывы к джихаду (араб. 

– усилие), священной войне за торжество дела Божьего на земле. «О пророк, 

побуждай верующих к сражению. Если будет среди Вас двадцать 

терпеливых, то они победят две сотни, а если будет среди Вас сотня, то они 

победят тысячу тех, кто не верует, за то, что они народ не понимающий <...> 

Ведь Аллах – с терпеливыми!» Подобные послания свыше, полученные 

Мухаммадом, вдохновляли воинственных кочевников, тем более что 

Пророк не запрещал брать добычу. Среди врагов оказались и те, в ком 

недавно еще Мухаммад видел своих союзников, иудеи и христиане. 

«Воюйте с теми из получивших писание, которые не принимают истинного 

вероустава, до тех пор, пока они не будут давать выкупа за свою жизнь, 

обессиленные, уничиженные», – именем Аллаха призывал Мухаммад. Три 

иудейских племени Медины были целиком уничтожены, Пророк лично 

рубил пленным головы… Изменение отношения Мухаммада к иудеям и 

христианам было закреплено в ритуале. Если раньше Пророк указывал 

мусульманам молиться, повернувшись лицом к Иерусалиму, то теперь они 

должны были обращать свои молитвы в сторону Мекки. Впрочем, 
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Иерусалим до сих пор почитается мусульманами как священный город, 

третий по значимости после Мекки и Медины. 

В 630 г., оказавшись в сплошном кольце блокады, Мекка 

капитулировала перед Пророком. В 632 г. Мухаммад умер и был похоронен 

в Медине. Перед смертью он сказал: «Мне уготовано в раю пребывание 

среди самых достойнейших». Верующим, потрясенным смертью Пророка, 

его сподвижник Абу Бекр напомнил слова, переданные Джабраилом: 

«Мухаммед только посланник. Нет уже теперь посланников, которые были 

некогда прежде него; если и он умрет или будет убит, то ужели вы 

обратитесь вспять?» 

Проповедь Мухаммада объединила арабов и указала им высокую цель, 

которой могли посвятить себя поколения верующих, – распространить 

ислам по всему миру. При первых халифах (араб. – заместителях), 

преемниках его власти над мусульманской общиной, уммой, начались 

далекие завоевательные походы арабов. Они оказались чрезвычайно 

успешными, благо, соседние державы, Византия и Иран были к тому 

времени ослаблены взаимной борьбой, а их правители не сумели сразу 

распознать масштаб новой угрозы. За 100 лет после смерти Пророка 

границы Халифата, созданного арабами, достигли на востоке Индии и 

Китая, а на западе – Пиринейских гор, на севере вобрали Среднюю Азию и 

перекинулись на Кавказ. С учетом того, что покоренные территории 

подвергались форсированной исламизации, историки говорят о 

взрывоподобном росте молодой религии. 

 

1.3 Вероучение ислама 

 

При первых (как говорят мусульмане, праведных) халифах совершилось 

и важное дело уточнения основ мусульманского вероучения, преподанных 

Мухаммадом. По распоряжению халифов Абу Бекра (632–634 гг.) и Омара 

(634–644 гг.) записи изречений Пророка были собраны в первоначальный 

вариант Корана. При третьем халифе, Османе (644–656 гг.), текст Корана 

был еще раз пересмотрен, а не вошедшие в него рукописи, по возможности, 

уничтожены. Но все равно в среде мусульман на протяжении столетий 

имели хождение альтернативные редакции коранических текстов. 

Канонический Коран включает в себя 114 сур (глав), которые состоят из 

аятов (стихов). Суры располагаются в Коране не в хронологическом 

порядке, а в соответствии с размером: самые длинные – в начале, самые 

короткие – в конце. Названия глав иногда отсылают к какому-либо 

выдающемуся событию или персонажу (например «Победа», «Ибрахим»), 

но часто они даны по одному случайно встреченному в них слову 

(например, «Корова» или «Нахмурился»). Многие суры кажутся довольно 

сумбурными по содержанию, как будто они действительно написаны или 
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продиктованы человеком, находившимся в состоянии транса. Это еще 

больше затрудняет восприятие Корана людьми, привыкшими отыскивать в 

тексте логические связи. Дополнительное эмоциональное воздействие на 

читателей оказывает ритмизированный язык Корана, присутствие в нем 

ярких художественных образов (поэт А. Пушкин, прочитав Коран, заметил: 

«Плохая физика, но зато, какая смелая поэзия!»). 

Мусульмане убеждены, что Коран заключает в себе прямую речь Бога, 

обращенную к людям, причем ни Джабраил, ни Мухаммад не добавили к 

ней ни слова. Мало того, среди мусульман, в том числе в каламе (араб. – 

речь, слово), мусульманском богословии, всегда доминировала та точка 

зрения, что Коран существует на небе вечно, как и Бог. А на земле точным 

аналогом «небесного Корана» является Коран, полученный Мухаммадом, 

причем только на арабском языке. Мусульмане не считают переводы 

собственно Кораном, хотя и допускают их в миссионерских и научно-

педагогических целях. Однако с арабским текстом Корана существует одна 

серьезная проблема. Дело в том, что древнеарабская письменность не знала 

гласных, так что Коран записывался исключительно согласными буквами. С 

течением времени возникло несколько традиций огласовки Корана, между 

которыми имеется много смысловых разночтений. Попытки официальных 

властей преодолеть это затруднение привели лишь к тому, что семь 

кираатов, т. е. школ коранического чтения, были признаны в равной степени 

каноническими. 

Что касается влияния Библии на Коран, о котором говорят светские 

ученые, то мусульмане его отрицают. Моменты сходства в содержании этих 

двух книг, считают они, появились потому, что Библия, как и Коран, есть 

результат Божественного Откровения, правда, в отличие от Корана она 

переполнена человеческими домыслами. Многочисленные противоречия 

между речениями Корана уже сам Пророк объяснял изменившейся волей 

Бога и специально уточнял, какому из откровений сейчас следует верить, а 

какое считать отмененным. Тем самым Мухаммад положил начало 

многовековой практике тафсира (араб. – разъяснение), толкования Корана. 

Большим подспорьем для мастеров тафсира стали хадисы, предания о 

поступках и высказываниях Пророка. Мусульмане стали собирать хадисы 

вскоре после смерти Мухаммада, но только на рубеже IX–X вв. они были 

сведены в шесть канонических сборников Сунны (араб. – путь, образец, 

пример), которая является вторым важнейшим вероучительным источником 

ислама после Корана. 

В одном из хадисов рассказывается о беседе, которая состоялась между 

Мухаммадом и Джабраилом, представшим перед пророком в образе 

путника. Когда ангел задал вопрос о мусульманской вере, Мухаммад 

ответил, что она заключает в себя веру в Бога, Его ангелов, Его Писания, 
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Его пророков, в Судный день и в воздаяние за добро и зло. Рассмотрим 

подробнее эти вероучительные основы ислама. 

Уже первая сура Корана объявляет: «Хвала Аллаху, Господу миров, 

Милостивому, Милосердному, Царю в день суда Тебе мы поклоняемся и 

просим помочь. Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты 

облагоденствовал – не тех, которые находятся под гнетом, и не заблудших». 

Арабское слово «Аллах» (ал-илах), как мы уже знаем, в переводе означает 

«Бог». Когда мусульманские авторы пишут на иных, не арабских языках, 

они обычно оставляют в тексте слово «Аллах», поскольку оно не имеет 

женской оппозиции (бог – богиня) и подчеркивает, что у Бога нет рода. И 

хотя к Богу применимы 99 прекраснейших имен (Милостивый, 

Милосердный, Творец, Охранитель и т. д.), но мусульмане не называют его 

Отцом, чтобы не возникли опасные ассоциации с христианским учением об 

Иисусе, Сыне Божием. Ибо «не подобает Милосердному брать Себе Сына. 

Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Милосердному только как 

раб». Христианский догмат о Пресвятой Троице мусульмане не приемлют 

как отход от строгого монотеизма, который по-арабски называется таухид. 

Библейское утверждение о том, что человек создан по Образу Божьему, 

также отвергается как попытка приписать Единому и Всемогущему Богу 

«сотоварищей». И не потому ли гуманизм раньше и громче 

восторжествовал не в мусульманском мире, а в Европе, где почву для него 

подготовило христианское учение о богоподобии человека? 

Впрочем, то место в мире, которое, согласно Корану, Бог отвел 

человеку, по-своему значимо. Во всяком случае, ангелы – бесплотные, 

бесполые, бессмертные существа, сотворенные Богом раньше, чем человек, 

должны были ему (Адаму) поклониться. Лишь один из них, Иблис, 

отказался это сделать, вследствие чего был Богом проклят и обещал в ответ 

вредить человечеству. Соблазненные им первые люди – Адам и Ева – съели 

плод с запретного древа, за что Бог прогнал их из райского сада. Иблис (или 

Шайтан), конечно, напоминает библейского сатану, а весь этот сюжет имеет 

ясную параллель в ветхозаветной истории о грехопадении людей. Но, в 

представлении мусульман, проступок Адама и Евы не обратился в 

наследственный первородный грех всего человечества, Иблис остался 

единственным падшим ангелом, а злые джинны, которых он возглавляет, 

есть особые существа, созданные Богом из огня и дыма (причем часть 

джиннов, выслушав проповедь Мухаммада, обратилась в ислам). 

Мусульмане знают, что и до Мухаммада к людям приходили пророки, 

возвещавшие Божью волю, и всего их было 124 тысячи. Среди них 

выделяется 313 посланников, а среди последних наиболее авторитетны 9 т. 

н. стойких пророков. Причем восемь из этих девяти почитаются не только 

мусульманами, но и христианами. Это Ной (Нух), Авраам (Ибрахим), Иаков 

(Якуб), Иосиф (Юсуф), Моисей (Муса), Иов (Айюб), Давид (Дауд), Иисус 
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(Иса). Девятый пророк – Мухаммад, Печать пророков, замыкающий эту 

славную цепь. Именно ему Бог через Джабраила надиктовал Коран, 

предназначенный для вразумления и спасения всего человечества. 

Некоторые другие пророки (Ибрахим, Муса, Дауд, Иса) также получали от 

Бога Священные Писания, но они, во-первых, были адресованы отдельным 

народам, а во-вторых, как уже отмечалось, дошли до нас со значительными 

искажениями. 

Иисус (Иса) – второй по значимости пророк ислама после Мухаммада. 

Он действительно родился от девственницы Марии (Мариам) по воле Бога, 

был праведником и творил чудеса, потому, думают мусульмане, не правы 

иудеи, объявившие Ису лжецом и богохульником. Но не правы и христиане, 

считающие, что «”мессия – сын Аллаха”. Эти слова в их устах похожи на 

слова тех, которые не веровали раньше. Да поразит их Аллах!» Иса – только 

человек, он не приносил никакой искупительной жертвы за первородный 

грех, он вообще был не распят на кресте, а взят живьем на небо. Иса еще 

придет на землю вместе с махди (араб. – ведомый), мусульманским 

мессией, чтобы установить царство справедливости. Затем Иса умрет, будет 

похоронен в Медине рядом с Мухаммадом и воскреснет со всеми усопшими 

в Судный день. 

Мусульмане, как и христиане, верят в загробное воздаяние, хотя в 

Коране нет ясности в вопросе о том, когда оно совершится, то ли сразу 

после смерти человека, то ли когда Бог будет судить воскресших мертвецов. 

Во всяком случае, после Судного Дня все люди – и душой, и телом – станут 

пребывать либо в раю, либо в аду. Коран очень живо, с большими 

подробностями описывает эти две области загробного мира. В раю текут 

реки из молока, вина и меда, растут фруктовые сады, снуют неутомимые 

юноши-слуги, нескончаемо продолжается трапеза и сексуальные утехи 

праведников, которых кроме их жен будут ублажать прекрасные гурии, 

райские девственницы. В аду же грешники пребывают в дыму, кипятке и 

знойном вихре. «И возгласят обитатели огня к обитателям Рая: “Пролейте 

на нас воду или то, чем наделил вас Аллах!” Они скажут: “Аллах запретил и 

то и другое для неверных” <...> сегодня забудем Мы их, как и они забыли 

про встречу свою с Нами и то, что они отрицали Наши знамения!» – 

обещает Бог. Правда, для мусульман время адских мучений ограничено, 

рано или поздно, понеся наказание за грехи, они все перейдут в рай. В аду 

же навечно останутся немусульмане и вероотступники. 

Еще одним важным вероучительным принципом ислама является 

предопределение Богом всего происходящего в мире. Коран на разные 

лады повторяет, что Бог «объемлет всякую вещь» и «знает внутренности 

сердец», «Он вводит в свою милость, кого пожелает», а «кого сбивает с 

пути Аллах, тому нет дороги». Не только добро, но и зло исходит от Бога, 

и именно Он до сотворения мира решил, кто из людей будет достоин рая, 
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а кто – ада. Среди мусульманских богословов были и есть такие, которые 

истолковывают учение о предопределении в пользу полного отрицания 

человеческой самостоятельности, и такие, которые признают за человеком 

свободу воли, а значит, ответственность за свои поступки. В любом случае 

фаталистическая тенденция в исламе выражена более отчетливо, чем в 

христианстве, что обусловило повышенный консерватизм общественных 

устоев и деспотичность власти, характерные для стран мусульманского 

мира. Этим же в немалой степени объясняется и знаменитое мужество 

воинов Аллаха, которые убеждены, что и волосок не упадет с их головы, 

если на то не будет воли Творца. 

 

1.4 Религиозная деятельность мусульман 

 

Ислам есть религия, делающая основной упор не столько на ортодоксии, 

правильной вере, сколько на ортопраксии, правильной деятельности. 

Каждый мусульманин, желающий угодить Богу и попасть в рай, должен 

вести образ жизни, предписанный шариатом. Шариат (араб. аш-шар'а – 

закон, ясный путь к цели) – это свод правил поведения, основанный на 

Коране, Сунне и сочинениях религиозных авторитетов. Шариат является 

предметом изучения и толкования для фикха (араб. – глубокое понимание, 

знание), мусульманского правоведения, тесно связанного с богословием. В 

рамках преобладающего течения ислама, суннизма, фикх представлен 

четырьмя основными течениями-мазхабами (ханбалитским, ханафитским, 

шафиитским, малакитским), между которыми возможны дискуссии по 

вопросам методики и обрядности. Еще в одном своем значении – 

мусульманское право – термин «фикх» используется как синоним слова 

«шариат». Практически шариат реализуется через деятельность 

мусульманских (шариатских) судов, контролирующих и оценивающих 

жизнь верующих. 

Шариат разделяет действия людей на 5 категорий: обязательные, 

рекомендуемые, дозволенные, предосудительные, запрещенные. Самым 

обязательным считается соблюдение т. н. пяти столпов ислама. 

Первый столп ислама – свидетельство веры (по-арабски – шахада). Оно 

представляет собой короткую формулу, излагающую два основных догмата 

ислама: «Свидетельствую, что нет никакого божества кроме Бога, и 

свидетельствую, что Мухаммад – посланник Бога». Шахада часто используется 

в молитвах. Произнося ее в присутствии как минимум двух мусульман, 

человек сам становится мусульманином, готовым соблюдать и все другие 

нормы шариата. 

Второй столп ислама – салят (араб.) или намаз (перс.), обязательная 

молитва, совершаемая пять раз в день (на заре, в полдень, пополудни, при 

закате солнца и перед сном), хотя многие мусульмане молятся чаще, 



 15 

обращаясь к Богу с личными просьбами. Салят обязателен для всех 

верующих – за исключением маленьких детей, беременных женщин и 

солдат, ведущих боевые действия. Эта молитва представляет собой четко 

определенный порядок движений и слов, исключающих импровизацию и 

демонстрирующих всецелую покорность человека Богу. Мусульмане 

молятся, повернувшись в сторону Мекки (данное направление называется 

«кибла»), предварительно сняв обувь и совершив ритуальное омовение. 

Молятся они и поодиночке, и группами. Групповую молитву ведет имам 

(араб. – руководитель), которым может быть любой почтенный, знающий 

Коран человек, по возможности, мужчина. Молитву допустимо совершать в 

любом чистом месте, но предпочтение отдается молитве в мечети, а в 

пятницу, в полдень, в мечеть на молитву ждут всех мужчин. Надо сказать, 

что обычно в мечети и молятся именно мужчины, а женщинам 

рекомендуется молиться дома. 

Мечеть (араб. – место поклонения) – молитвенный дом и одновременно, 

общественное здание, при котором может находиться религиозная школа 

(мектеб, медресе). В отличие от православных и католических храмов 

мечети не освещаются и не считаются особым сакральным местом (точно 

так же мусульманские служители культа – имамы, муллы, хатыбы, 

муэдзины – не считаются носителями божественной благодати). В 

архитектурном отношении мечети могут разниться, но все они обычно 

имеют один или несколько минаретов (специальных башен, с которых 

муэдзины призывают верующих на молитву), водоем для омовений, а 

внутри молитвенного помещения – михраб (нишу, указывающую 

направление на Мекку) и рядом с ним кафедру для проповедника (хатыба). 

Пол мечети покрывают коврами, а на стенах изображают много 

коранических изречений. 

Третий столп ислама – саум (араб.) или ураза (тюрк.), пост, который 

продолжается весь рамадан, девятый месяц мусульманского календаря. 

Рамадан примечателен для мусульман тем, что в этот месяц Бог призвал 

Мухаммада к пророческому служению. На протяжении рамадана в светлое 

время суток мусульмане отказываются от еды, питья, курения, интимных 

отношений, но после захода солнца и до следующего утра все это им 

становится доступно. Пост – это не только время физических ограничений, 

но и более напряженной, чем обычно, духовной жизни. Мусульмане 

усиленно молятся, многие берут на себя обязательство прочитать в течение 

рамадана весь Коран. Согласно одному хадису, соблюдение саума 

освобождает мусульманина от всех грехов, совершенных им за год. 

Некоторые категории лиц (младенцы, старики, тяжелобольные, солдаты, 

беременные и кормящие женщины, путешественники) от поста 

освобождаются. Сразу по окончании саума верующих ждет большой 

праздник разговения (араб. – Ид аль-Фитр, тюрк. – Ураза-байрам). 
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Четвертый столп ислама – закят (араб.) – обязательная милостыня, а 

точнее, религиозный налог, который взимается один раз в год с имущих и 

составляет примерно сороковую часть от всего нажитого ими 

благосостояния. Закят должен распределяться между бедными мусульманами. 

Его цель – снять социальное напряжение в умме, а также помочь одним 

правоверным побороть в себе жадность, а другим – зависть. 

Пятый столп ислама – хадж (араб.) – паломничество в Мекку. Хадж 

совершается в строго определенные дни месяца зу-ль-хиджжа и включает 

ряд обязательных ритуалов: семикратный обход Каабы, целование «черного 

камня» и т. д. На последние дни хаджа приходится большой мусульманский 

праздник жертвоприношения (араб. – Ид-аль-Адха, тюрк. – Курбан-Байрам), 

когда верующие режут скот во славу Божью. Каждый мусульманин должен 

раз в жизни совершить хадж, но практически это не всем по силам, поэтому 

хадж стал более делом престижа. Тот, кто все-таки выполнил все обряды 

хаджа, получает почетное звание хаджи и право носить зеленую чалму. 

Иногда шестым столпом ислама называют джихад – священную войну, 

борьбу за веру в широком смысле. Мусульмане различают четыре вида 

джихада. Это, во-первых, джихад меча – участие в военных действиях 

против неверных (причем, мусульмане убеждены, что, погибая на такой 

войне, они сразу попадают в рай). Во-вторых, джихад руки – 

дисциплинарные усилия в отношении тех, кто нарушает нормы шариата. В-

третьих, джихад языка – словесная поддержка правильного поведения и 

порицание запретного. И, в-четвертых, джихад сердца – борьба каждого 

мусульманина с личными недостатками и дурными привычками. На 

основании слов Мухаммада («Мы вернулись с малого джихада, чтобы 

приступить к джихаду великому») именно духовное 

самоусовершенствование считается великим джихадом, а вооруженная 

борьба – малым. Что касается джихада меча, то при его осуществлении 

запрещается уничтожать сады и посевы, нападать на женщин и детей, если 

те сами не сражаются против мусульман, убивать военнопленного в случае 

принятия им ислама. 

Вообще, предписания и запреты шариата многочисленны и строги, 

вместе с обычным правом (адатом) они подвергают тотальной 

регламентации все сферы жизни правоверных, сводя к минимуму их 

религиозную и социальную самодеятельность. В частности, шариат 

запрещает азартные игры и винопитие (употребляя вино, мусульманин 

лишается ритуальной чистоты, необходимой для совершения салята); 

суровые кары – вплоть до членовредительства и казни – грозят за уголовные 

преступления, что ведет к снижению уровня преступности в мусульманских 

странах. Запрет на изображение людей и животных должен 

воспрепятствовать идолопоклонству, а также горделивой попытке человека 

сравниться с Богом, единственным и неподражаемым Творцом (вследствие 
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этого в искусстве мусульманского Востока живопись и скульптура 

оказались почти целиком вытеснены орнаментом, каллиграфией и 

архитектурой). Правоверным запрещено употреблять в пищу свинину, 

кровь и падаль. Подобно иудеям мусульмане обрезывают мальчиков, только 

не на восьмой день от рождения, а по достижению ими примерно 

семилетнего возраста. 

Шариат утверждает патриархальный характер семейных отношений, 

ведь Коран учит, что «мужья стоят выше жен потому, что Аллах дал 

первым преимущество перед вторыми, и потому, что они из своих 

имуществ делают траты на них». В зависимости от достатка мусульманину 

разрешено иметь до четырех жен (у Мухаммада после смерти Хадиджи их 

было 12) и неограниченное число наложниц, которым он отводит часть 

дома (гарем), закрытую для доступа посторонних мужчин. Мусульманин 

может жениться на иноверке, мусульманке же выйти замуж за иноверца 

категорически запрещено. Жена может потребовать развод только через 

суд, ссылаясь лишь на некоторые, строго определенные основания 

(жестокость мужа, его физическая неполноценность и имущественная 

несостоятельность), у мужа есть возможность развестись с женой по 

упрощенной процедуре и без указания каких-либо причин. Во время 

судебного процесса свидетельство двух женщин приравниваются к 

свидетельству одного мужчины. Широко известная за пределами 

мусульманского мира норма шариата предписывает женщинам носить вне 

дома хиджаб (араб. – покрывало), долгополую одежду, наглухо 

закрывающую фигуру, а порой и лицо. В этой практике критики ислама 

обычно видят еще одно свидетельство неполноправного и униженного 

положения мусульманок. Но есть и другая точка зрения, согласно которой 

этот обычай, наоборот, призван защитить достоинство женщин от притязаний 

похотливых мужчин, а последним открыть глаза на то в женщине, что нельзя 

скрыть за хиджабом – ум, доброту, хозяйственность, благовоспитанность. 

Шариат предусматривает некоторые нормы и наказания, относящиеся к 

немусульманам. Им, например, запрещено носить ту же одежду, что и 

мусульмане, занимать государственные посты, зато необходимо платить 

дополнительные налоги, которые в иные моменты истории могли забирать 

до 150 % дохода. На протяжении многих веков подобная дискриминация 

являлась одним из самых действенных факторов, побуждавших людей 

становиться мусульманами. Хула на ислам и его основателя, проповедь 

среди правоверных других религий согласно шариату карается смертной 

казнью. Смерть грозит и тем мусульманам, которые обратятся в иную веру. 

Официальная шариатская процедура предлагает дать вероотступнику три 

дня на размышление и обещать ему награду за возвращение в ислам. В 

случае упорства вероотступника ждут пытки, а после них – казнь. Если же 

человек, изменивший исламу, недоступен для шариатского суда лично, тот 
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объявляет его мертвым в юридическом смысле (его жена считается вдовой, 

его имущество делится между наследниками и т. д.). И хотя эта практика 

способна ужаснуть многих наших современников своей, как они говорят, 

средневековой дикостью, она до сих пор имеет место в ряде стран 

мусульманского мира. Не потому ли популярная пословица гласит: «Ислам 

– это движение в одном направлении. Ты можешь войти в ислам, но ты не 

можешь из него выйти»? 

 

1.5 Течения и современное состояние ислама 

 

Согласно преданию Мухаммад в одной из своих бесед предсказал, что 

мусульманская община распадется на 73 группы, и лишь одна из них 

сможет попасть в рай. И действительно, по ходу истории в мире появлялись 

всё новые и новые течения ислама. 

Первый и самый крупный раскол в исламе произошел во время 

правления Османа, третьего халифа. Против него выступили т. н. шииты 

(араб. шиа – группа, партия, секта), приверженцы Али, двоюродного брата и 

зятя Мухаммада. По их мнению, именно Али Мухаммад желал видеть 

своим преемником на поприще пророческого служения и руководства 

уммой. Шиитам удалось убить Османа, и четвертым халифом стал Али, 

который затем сам пал от руки убийцы. Но шиизм как течение в исламе 

сохранился. Его сторонники верят, что мусульманами должны управлять 

только святые имамы из числа потомков Али, который по своей близости к 

Богу был равен Мухаммаду. Основная часть шиитов – имамиты – 

насчитывают после Али 12 имамов, причем двенадцатый, Мухаммад, 

живший в IX в, считается скрытым имамом. Он, будучи еще ребенком, 

исчез и, как верят шииты, где-то до сих пор скрывается, чтобы в конце 

времен выступить в роли долгожданного махди. В настоящий момент 

шииты, проживая в большинстве мусульманских стран, преобладают лишь 

в нескольких – Иране, Ираке, Ливане, Йемене, Бахрейне. 

За оппонентами шиитов закрепилось название «сунниты», происходящее 

от термина «Сунна». С самого начала сунниты отрицали особую святость 

Али и выступали за выборность халифов. Сунниты являются безусловными 

почитателями Сунны, в то время как шииты признают далеко не все хадисы 

и даже считают, что нынешний текст Корана был искажен врагами Али. 

Между суннитами и шиитами есть и другие богословские и ритуальные 

различия. Сейчас к суннизму принадлежит абсолютное большинство 

мусульман – по разным подсчетам от 80 до 90 % . Та характеристика теории и 

практики ислама, которая была дана выше, имеет отношение, прежде всего, к 

ним. 

Существуют и другие, менее значительные направления ислама, которые 

появились, главным образом, отпочковываясь от шиизма: хариджиты, 
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зейдиты, исмаилиты, алавиты, друзы и т. д. В последнее время в связи с 

драматическими событиями на Северном Кавказе и деятельностью 

некоторых групп международных террористов много говорится о 

ваххабитах. Ваххабизм – течение в суннитском исламе, возникшее в 

Аравии в середине XVIII в. и названное исследователями по имени своего 

основателя Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба (1703–1792). Ваххабиты 

боролись под лозунгом джихада за очищение ислама от поздних наслоений, 

к которым относили, например, почитание святых людей и мест. От их 

благочестивого гнева пострадала даже Мекка, где был изуродован 

знаменитый «черный камень» Каабы. С течением времени суровый 

аскетизм и экстремизм ваххабитов смягчились. Сохраняя благодарную 

память о Мухаммаде ибн Абд аль-Ваххабе, династия Саудидов, правящая в 

Саудовской Аравии, одновременно восстановила и взяла под защиту 

мусульманские святыни своей страны. 

Характеристика ислама будет неполной, если не вспомнить суфизм (от 

араб. суф – шерсть, шерстяная накидка) – мусульманскую мистико-

аскетическую традицию, против которой в свое время восстали ваххабиты. 

История суфизма прослеживается с VII–VIII вв. Предположительно, на его 

становление повлияло знакомство мусульман с жизнью христианских 

монахов, а также с мистическими практиками Индии. Суфии или, иначе, 

дервиши (перс. – нищий, бродяга) – своеобразные мусульманские монахи, 

практикующие отказ от мирских благ, методики строгого ментального 

самоконтроля, усиленные молитвы, экстатические песни и танцы, полное 

подчинение воли ученика (мюрида) своему наставнику (шейху, пиру). 

Такой образ жизни представляет собой тарикат, особый путь, идя по 

которому, суфии надеются достичь полного единства с Богом, растворить в 

нем свою личность. Ибо «что может горсть снега перед солнцем, как не 

растаять от его сияния и света?» – вопрошал один из самых известных 

суфийских мыслителей Джалал ад-Дин Руми (1207–1273). Он же говорил: 

«Много путей ведет в Каабу... Но влюбленный знает, что истинная Святая 

Мечеть – это единение с Богом». Суфизму изначально были свойственны 

пантеистический уклон, пренебрежение ритуальной стороной официального 

ислама, культ святых чудотворцев, а также крайняя веротерпимость, 

которая выражается в принципе «невозможно поклонятся ничему, кроме 

истинного Бога». У суфиев возникло и очень необычное для ислама 

почитание Иблиса, восхваляемого за истинное единобожие и готовность 

погубить себя ради любви к Творцу. В свете сказанного неудивительно, что 

со стороны мусульманских властей суфии встречали настороженное 

отношение к себе, некоторые из них даже были казнены как богохульники и 

колдуны. Однако с течением времени суфизм смог стать признанной частью 

мусульманской ортодоксии, оказал серьезное влияние на философию и 

искусство арабо-исламской цивилизации. 
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Несмотря на то, что ислам не сохранил свое единство, за пятнадцать 

веков, прошедших по его собственному лунно-солнечному календарю с 

момента хиджры, он раздвинул границы своего влияния далеко за пределы 

Аравийского полуострова. Более миллиарда мусульман проживают сейчас в 

более чем 120 странах мира. В 35 странах мусульмане составляют 

большинство населения, в т. ч. свыше 80 % в странах Западной и 

Центральной Азии, а также Северной Африки. Самые крупные по 

абсолютной численности мусульманские общины находятся сейчас в 

Индонезии, Индии, Пакистане и Бангладеш. В 28 странах мира ислам 

официально является государственной религией. 

В настоящее время ислам активно распространяется в Европе, прямо в 

сердце «христианского мира». По самым минимальным оценкам в 2005 г. в 

Германии проживало 3 млн, во Франции – 2 млн, в Англии – 1 млн, в 

Италии – 750 тыс. мусульман. Мусульмане составляют 20 % жителей Вены и 

30 % Франкфурта-на-Майне. Лондон уже сейчас называют одной из столиц 

мусульманского мира. Каждый год в европейских странах рядом с 

пустеющими храмами и молитвенными домами христиан открываются 

десятки новых мечетей. Этот процесс развивается, прежде всего, за счет 

миграции населения из мусульманских стран, которые продолжают 

демонстрировать высокий уровень рождаемости, в то время как 

европейские народы погружаются в «демографическую яму», но и не 

только поэтому. За последние десятилетия в ислам обратились до 1 млн  

коренных европейцев. 

Что же побуждает потомков христиан становиться мусульманами? Для 

масс обывателей ислам, наверное, представляется более простой и понятной 

религией, чем христианство. Ведь далеко не у каждого человека, 

крещенного во имя Отца, Сына и Святого Духа, укладываются в голове 

догматы о Боге-Троице и богочеловечестве Иисуса Христа, но 

мусульманское учение о едином Боге и пророке Исе легко перескажет 

любой атеист. Кроме того, многих европейцев способна привлечь высокая 

степень сплоченности мусульманского общества в сравнении с «толпой 

одиноких» на современном Западе, жесткий традиционализм ислама – на 

фоне расшатавшихся религиозных и моральных скреп европейской 

цивилизации. Иных интеллектуалов, имеющих скудное представление о 

христианской мистике, очаровывает возвышенная премудрость и 

экзотичная обрядность суфизма. А некоторые европейцы принимают ислам, 

чтобы обеспечить себе будущее в мире, где растет военная и экономическая 

мощь, а также человеческий потенциал мусульманских стран, особенно, 

если их собственный дом находится в квартале, в котором уже реально 

действуют нормы шариата. 

Что касается Беларуси, то первые большие и постоянные группы 

мусульман появились на ее территории еще в конце XIV в. Это были 
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татары, подчинявшиеся хану Тохтамышу, союзнику великого князя 

литовского Витовта. Так что история ислама в нашей стране насчитывает 

несколько столетий, и эта религия (в форме суннизма) может 

рассматриваться здесь как традиционная, хоть в настоящее время и без 

большого числа приверженцев. На 01.01.13 г. в Беларуси было 

зарегистрировано 25 мусульманских общин (24 суннитских и 1 шиитская), 

кроме того, действовали 2 республиканских объединения мусульман – 

Мусульманское религиозное объединение в Беларуси и Духовное 

управление мусульман в Беларуси – во главе со своими муфтиями (так у 

мусульман-суннитов называются высшие духовные лица, дающие 

авторитетные заключения по вопросам шариата). Большой проблемой для 

белорусских мусульман продолжает оставаться дефицит культовых зданий. 

Если до революции 1917 г. их были десятки, то к началу 1990-х гг. 

оставалась лишь одна мечеть, поскольку тяжелый «каток» воинствующего 

атеизма прокатился в нашей стране и по исламу. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1 Этика ислама. 

2 Традиционный круг жизни мусульманина. 

3 Теория и практика суфизма. 

4 Основные течения ислама. 

5 Ислам и христианский мир: история взаимоотношений. 
Контрольные вопросы и задания  

 

1 Какие факторы могли содействовать успеху проповеди Мухаммада? 

2 Как Мухаммад относился к иудеям и христианам? Почему? 

3 Как объясняют мусульмане многочисленные параллели между содержанием 

Корана и Библии? 

4 Сравните вероучения ислама и христианства. 

5 Джихад – это война мусульман против неверных. Согласны ли вы с таким 

утверждением? 

6 С чем связан мусульманский запрет на изображение животных и людей? 

7 Когда и почему произошел самый крупный раскол в исламе? 

8 Почему многие мусульмане в прошлом подозрительно относились к суфизму, 

а некоторые сохраняют такое отношение до сих пор? 

9 Как вы думаете, что побуждает европейцев, потомков христиан, обращаться в 

ислам? 

10 Составьте тестовое задание по теме с приложением готовых ответов. 
 

Список дополнительной литературы (кроме учебников по религиоведению) 

 

Грюнебаум, Г. Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600–1258) / 

Г. Э. фон Грюнебаум. – М. : Наука, 1988. – 216 с. 



 22 

Грюнебаум, Г. Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры / 

Г. Э. фон Грюнебаум. – М. : Наука, 1981. – 228 с. 

Ибрагим, Т. Священная история согласно Корану / Т. Ибрагим, Н. Ефремова. – 

М. : Эксмо, 2012. – 528 с. 

Ислам / авт.-сост. А. А. Ханников. – Мн. : Книжный дом, 2009. – 384 с. 

Ислам. Иллюстрированная энциклопедия. – М. : Эксмо, 2009. – 686 с. 

Ислам от А до Я / авт.-сост. А. А. Савинов. – М. : АСТ, Восток-Запад, 2007. – 320 с. 

Ислам. Энциклопедический словарь. – М. : Наука, 1991. – 315 с. 

Климович, Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л. И. 

Климович. – М. : Политиздат, 1986. – 269 с. 

Коран (любое издание). 

Ланд, П. Ислам / П. Ланд. – М. : АСТ, Астрель, 2003. – 192 с. 

Максимов, Ю. Православное религиоведение: Ислам, Буддизм, Иудаизм / 

Ю. Максимов, К. Смоляр. – М. : Изд-во храма пророка Даниила на Кантемировской, 

2006. – 304 с. 

Максимов, Ю. Религия креста и религия полумесяца. Христианство и ислам / 

Ю. Максимов. – М. : Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, 2004. – 240 с. 

Максуд, Р. Ислам / Р. Максуд. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 304 с. 

Массэ, А. Ислам. Очерк истории / А. Массэ. – М. : Крафт+, 2007. – 208 с. 

Мец, А. Мусульманский ренессанс / А. Мец. – М.: ВиМ, 1996. – 542 с. 

Панова, В. Ф. Жизнь Мухаммада / В. Ф Панова, Ю. Б. Бахтин. – М. : 

Политиздат, 1991. – 495 с. 

Петраш, Ю. Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность 

(Философско-культурологический взгляд) / Ю. Г. Петраш. – М. : Республика, 

2005. – 352 с. 

Пиотровский, М. Б. Коранические сказания / М. Б. Пиотровский. – М. : Наука, 

Главная редакция восточной литературы, 1991. – 219 с. 

Родионов, М. А. Ислам классический / М. А. Родионов. – СПб. : Азбука-

классика, 2008. – 224 с. 

Силантьев, Р. Новейшая история ислама в России / Р. Силантьев. – М. : 

Алгоритм, 2007. – 576 с. 

Уинтл, Дж. История ислама / Дж. Уинтл. – М. : АСТ, Астрель, 2009. – 304 с. 

Форвард, М. Мухаммад: Краткая биография. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 192 с. 

Хадисы Пророка. – М. : Рипол Классик, 2011. – 312 с. 

Хорри, К. Что такое ислам. История и действительность / К. Хорри, П. 

Чиппиндейл. – М. : Амфора, 2007. – 432 с. 

Хрестоматия по исламу / отв. ред. С. М. Прозоров. – М. : Наука, 1994. – 242 с. 

Христиане и мусульмане: проблемы диалога / авт.-сост. А. В. Журавский. – М. : 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. – 580 с. 

Шах, И. Суфизм / И. Шах. – М. : Клышников, Комаров и Ко, 1994. – 446 с. 

Шиммель, А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель. – М. : Алетейа ; 

Энигма, 1999. – 416 с. 

Элиаде, М. Священные тексты народов мира / М. Элиаде. – М. : КРОН-ПРЕСС, 

1998. – 624 с. 

Эрнст, К. В. Суфизм / К. В. Эрнст. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 320 с. 



 23 

 
2 РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
План 
 

2.1  Религия перед вызовом секуляризации.  

2.2  Свобода совести в современном мире. 

2.3  Феномен новых религиозных движений. 

2.4  Характеристика отдельных неокультов. 

2.5 Конфессиональная ситуация в Беларуси и государственно-правовые основы 

ее регулирования. 

 

Основные понятия: секуляризация, религиозный модернизм, религиозный 

фундаментализм, свобода совести, апостасия, толерантность, новые 

религиозные движения (НРД), неокульт, прозелит, Церковь объединения, 

Богородичный центр, Церковь Последнего Завета, Международное общество 

сознания Кришны, вера бахаи, Церковь сайентологии, сатанизм, неоязычество, 

New Age (Нью Эйдж), Агни-Йога (Живая Этика), Закон Республики Беларусь 

«О свободе совести и религиозных организациях». 

 

2.1 Религия перед вызовом секуляризации 

 

ХХ век не стал веком окончательного торжества атеизма, как 

предсказывали на его заре некоторые мыслители, наблюдая упорную и во 

многом успешную борьбу европейцев за более комфортную, сытую и 

свободную жизнь на Земле. Все-таки большинство жителей нашей планеты 

продолжают причислять себя к приверженцам той или иной религии. Хотя 

доля неверующих в общем составе населения Земли значительно выросла. 

Если по некоторым подсчетам в 1900 г. из 1630 млн землян неверующими 

можно было считать 5 млн (0,3 %), то в 2000 г. на 6044 млн землян 

приходилось 1208 млн неверующих (20 %). Так что в минувшем столетии, 

действительно, шел активный процесс секуляризации (от позднелат. 

saecularis – светский, нецерковный), в данном случае – высвобождения 

общества из-под влияния религии. 

Вот примечательные данные по конкретным странам. Доля граждан 

США, не относящих себя ни к одной религии, выросла за столетия с 1,3 до 

9,1 %. США в этом смысле – одна из самых религиозных стран в списке 

самых развитых. Для сравнения, в соседней Канаде доля тех, кто не имеет 

конфессиональной принадлежности, выросла в 1931–1991 гг. с 0,2 % до 

12,55 %; в Австрии в 1971–1991 гг. – с 4,3 до 12 %; в Германии в 1970–

1998 гг. с 2 до 25 %; в Великобритании в 1983–2000 гг. – с 31 до 40 %. 

Упадок религиозной веры наблюдается не только в странах т. н. 

«христианского мира». Например, Израиль в 1991 г. занял 4-е место среди 
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18 стран и 1-е среди капиталистических стран по доле неверующих в Бога 

среди всего населения: в Израиле оказалось 25,6 % людей с атеистическими 

убеждениями. А центром мирового отхода от религии в конце XX в. стала 

Юго-Восточная Азия: 3/4 населения Китая и Северной Кореи, 2/3 населения 

Вьетнама не относят себя ни к одной религии. Объясняя этот факт, можно 

было бы вспомнить, что в названных странах власть долгое время держали 

и держат до сих пор коммунистические партии, вслед за Марксом 

считающие религию вредным пережитком прошлого. Но и в соседних 

странах, не затронутых волной воинствующего атеизма, действует похожая 

тенденция: в Японии (по данным опроса 1996 г.) 46,6 %, а в Южной Корее 

(по данным 1999 г.) 46 % граждан не относят себя ни к одной религии. И 

обратная ситуация: в Польше, несмотря на 45 лет государственного атеизма, 

большинство поляков (в 2000 г. – 95,4 %) продолжали декларировать свою 

принадлежность к Римско-католической церкви. 

Католицизм вообще подошел к концу ХХ в. с относительно неплохими 

количественными показателями. Доля католиков в мире выросла с 16,6 

(1900 г.) до 17,3 %  (2000 г.), а абсолютная численность католиков увеличилась 

за столетие почти в 4 раза – с 270 млн до 1046 млн. В то же время доля 

православных в составе человечества упала с 6,7 (109,6 млн) в 1900 г. до 2,5 % 

(151,5 млн) в 2000 г. Сильно сдали свои позиции традиционные протестанты: 

лютеране, кальвинисты, англикане. Доля последователей этих конфессий в 

Европе сократилась за сто лет с 23 до 10 %. Зато такие поздние течения 

протестантизма, как адвентизм и пятидесятничество, и маргинальные 

протестанты – Свидетели Иеговы, мормоны, неопятидесятники – значительно 

расширили свое представительство в конфессиональном составе населения 

Земли. В целом же доля христиан в мире немного сократилась – с 34 (1900 г.) 

до 33 % (2000 г.). Более успешно складывались дела у ислама: доля 

приверженцев этой религии выросла за ХХ в. с 13 до 19,5 %, главным 

образом благодаря демографическому взрыву в мусульманском мире. Доля 

иудеев, представляющих третью авраамическую религию, в мире снизилась 

почти в три раза – с 0,65 (1900 г.) до 0,23 % (2000 г.). Чрезвычайную 

устойчивость к иноверческим влияниям продемонстрировал индуизм; доля 

его приверженцев увеличилась с 13,7 до 14,7 %. А вот доля буддистов 

снизилась – с 7,85 до 5,85 %.  

Развитие процесса секуляризации проявляется не только в расширении 

круга людей, прямо заявляющих о своем равнодушии или неприязни к 

любой религии. Заметно, что умаляется роль религиозных ценностей в 

жизни тех, кто причисляет себя к верующим. Если человек, называющий 

себя, например, православным, не видит ничего страшного в абортах, не 

может вспомнить Символ веры, ест мясо и развлекается даже в Страстную 

седмицу Великого Поста, очевидно, что православие для него значит совсем 

не то, что для его не столь уж далеких предков. Количество таких людей 
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огромно. Так, в 2005 г. до 62 % россиян относили себя к православным, но 

27 % из них не появлялись в храме чаще одного раза в год, а 31 % вообще 

там не показывались – и это притом, что согласно древнему канону от 

Церкви следует отлучать людей, пропустивших без уважительной причины 

три воскресных богослужения подряд. В США с их, казалось бы, высоким 

уровнем религиозности населения по данным опросов в 2003 г. 37 %, а в 

2011 г. уже 53 % жителей были согласны на легализацию однополых 

браков, в то время как традиционные христианство, ислам и иудаизм видят 

в семье богоустановленный союз мужчины и женщины. Во многих странах 

исследователи констатируют широкое распространение «богословия 

шведского стола» – ситуации, когда номинально верующие люди исповедуют 

произвольно выбранные ими религиозные учения, которые находятся в 

противоречии с их же конфессиональной принадлежностью. 

Наступление атеизма и религиозной индифферентности обычно 

увязывают с научно-техническим прогрессом (НТП). Хотя среди ученых 

хватает верующих, но многих людей успехи НТП убеждают либо в полном 

отсутствии Божественного, либо в том, что и без оглядки на него 

человечество способно устроить свои дела на Земле. 

НТП, а также особенности рыночной экономики стимулируют безудержную 

гонку производства и потребления материальных благ, которая превращает 

человека в «машину для зарабатывания денег». Если добавить к этому 

чрезвычайно навязчивую массовую культуру, изощренно эксплуатирующую 

человеческие страхи и надежды, то понятно, что современное индустриальное 

общество способно заглушить или перенацелить присущую людям  

религиозную потребность.  

Режим стремительного обновления, в котором живет наше общество, 

приучает людей скептически относиться к традициям, завещанным 

предками, в т. ч. к их религиозному наследию. Если вещи и идеи, 

появившиеся 10–20 лет назад, а то и в прошлом году, могут рассматриваться 

нашими современниками как старомодные, тем более кому-то покажутся 

неактуальными воспоминания о событиях, вроде бы имевших место в 

какой-нибудь Палестине 2000 лет назад. 

Религиозные традиции расшатываются также под влиянием процесса 

глобализации, который сближает и смешивает народы и культуры, 

заставляет жить бок о бок носителей различных религиозных убеждений. У 

многих людей невольно возникает вопрос: «Если религии такие разные, и 

все настаивают на своей истинности, то стоит ли им вообще доверять? 

Может быть, они все лгут, и ни одна из них на самом деле не ведет человека 

на встречу с Божеством?».  

К тому же развитие и популяризация исторической науки обрушили на 

массовое сознание немало удручающих фактов из религиозной истории 

человечества (истребление иноверцев и еретиков, коррупция и разврат 
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духовенства, подделка священных реликвий и т. д.). Под их тяжестью 

колеблется вера и в существование священной реальности, и в благотворное 

влияние религии на социокультурные процессы. 

Последний фактор не был бы настолько действенным, если бы за последние 

столетия не образовались влиятельные группы людей, занявшиеся 

целенаправленной и систематической борьбой с «религиозными предрассудками». 

В разное время и под разными лозунгами к ней присоединялись члены масонских 

лож, философы-просветители, коммунисты, нацисты и некоторые другие 

энтузиасты, желавшие радикально осчастливить человечество. 

Перед лицом тех вызовов, которые ХХ век бросил религии, в рядах ее 

защитников наблюдается размежевание. Диаметрально противоположные 

позиции занимают те, кто поддерживает линию религиозного модернизма, 

и те, кто стоит на позициях религиозного фундаментализма. Модернисты 

разных конфессий, как правило, высказываются за упрощение культа, 

демократизацию религиозных институтов, приспосабливание вероучения к 

современной научной картине мира и светской морали. Они готовы 

признать позитивные плоды секуляризации, например, в плане критики 

религиозной нетерпимости и фанатизма, избавления религии от бремени и 

соблазнов политического господства и т. д. Фундаменталисты же выступают 

против всяких уступок своей религии «упадочной современности», борются за 

возврат к ее чистым первоистокам, рассматривают секуляризацию как процесс, 

безусловно гибельный для всего общества. Самые ярые из них готовы 

прибегнуть к государственному принуждению и даже террору по отношению к 

тем, кто хотел бы осовременить и ослабить религиозные традиции. 

Еще одна тенденция, связанная с процессом секуляризации, заключается 

в оживлении диалога между различными религиями и религиозными 

течениями. Так, представители Римско-католической церкви и Московского 

патриархата в последние годы говорят о своем стратегическом партнерстве 

в деле защиты христианского наследия Европы. А в 2006 г. Всемирный 

саммит религиозных лидеров, проходивший в Москве, утвердил текст 

специального послания к главам государств и всем людям доброй воли. В 

документе, который одобрили главы и представители христианских, 

мусульманских, иудейских, буддийских, индуистских и синтоистских 

общин, в частности, было заявлено: «Мы требуем прекратить любое 

оскорбление религиозных чувств и осквернение священных для верующего 

человека текстов, символов, имен и мест. Тот, кто посягает на святыни, 

должен знать, что больно ранит сердца людей и сеет рознь между ними». 

 

2.2 Свобода совести в современном мире 

 

В процессе выяснения отношений между государством, обществом и 

церковными институтами, в ходе драматической борьбы с религиозной и 
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антирелигиозной нетерпимостью в странах европейской культуры утвердился 

принцип свободы совести. В самом широком смысле он означает 

признание за человеком права на самостоятельный выбор системы духовных 

ценностей, в том числе и прежде всего касающийся отношения к религии. 

Долгое время свобода совести отождествлялась со свободой вероисповедания; 

в таком виде она была провозглашена во французской «Декларации прав 

человека и гражданина» (1789 г.), а также попала в американский «Билль о 

правах» (1791 г.). Принятый в Советской России Декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» (1918 г.) стал одним из первых 

правовых актов, придавших принципу свободы совести современную 

форму, которая предполагает не только свободный выбор религии, но и 

право человека иметь атеистические убеждения. Такая трактовка в 

последующем была закреплена целым рядом международных документов, а 

именно: «Всеобщей декларацией прав человека» (1948 г.), «Декларацией о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 

убеждений» (1981 г.), «Итоговым документом Венской встречи представителей 

государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе» (1989 г.), «Парижской хартией для Новой Европы» (1990 г.) и т. д. 

Например, «Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН вскоре после окончания Второй мировой войны и под 

впечатлением ее ужасов, в Статье 18 утверждает: «Каждый человек имеет 

право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию 

или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 

ритуальных обрядов». 

Следует подчеркнуть, что свобода совести позволяет людям не только 

обдумывать про себя, но и публично выражать, практически реализовывать 

свои взгляды. Если обратиться к «Декларации о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений», то в Ст. 6 

можно прочитать, что «право на свободу мысли, совести, религии или 

убеждений включает, в частности, следующие свободы: 

1)  отправлять культы или собираться в связи с религией или 

убеждениями и создавать и содержать места для этих целей; 

2)  создавать и содержать соответствующие благотворительные или 

гуманитарные учреждения; 

3)  производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме 

необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами 

или обычаями или убеждениями; 

4)  писать, выпускать и распространять соответствующие публикации в 

этих областях; 
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5)  вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, 

подходящих для этой цели; 

6)  испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций 

добровольные финансовые и иные пожертвования; 

7)  готовить, назначать, избирать или назначать по праву наследования 

соответствующих руководителей согласно потребностям и нормам той или 

иной религии или убеждений; 

8)  соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в 

соответствии с предписаниями религии и убеждениями; 

9)  устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и 

общинами в области религии и убеждений на национальном и 

международном уровнях».  

Таким образом, во многих, а не только в европейских странах принцип 

свободы совести принимается как идейная и правовая основа для 

поддержания мира между людьми с разным отношением к религии. О  

важности его соблюдения сейчас говорят как атеисты, так и верующие. Что 

касается позиции последних, то ее хорошо характеризует следующий отрывок  

из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000 г.): 

«Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об 

утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии 

(отступничестве – авт.) и фактической индифферентности к делу Церкви и к 

победе над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств 

существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь 

легальный статус в секулярном государстве и независимость от 

инаковерующих или неверующих слоев общества». 

Следует отметить, что официально заявленная и широко поддержанная 

готовность уважать свободу совести не дает полной гарантии того, что в 

обществе время от времени не будут возникать конфликтные ситуации по 

поводу религии. Все-таки сложно без малейших трений развести или, 

наоборот, сблизить в социальном пространстве людей, чьи убеждения и 

поступки порой выглядят взаимно вызывающими. Дополнительную 

трудность создает тот факт, что право на свободу совести должно 

реализовываться в комплексе с другими правами и свободами человека, а 

также с необходимой поправкой на исполнение основных гражданских 

обязанностей. Многое зависит от общей культуры диалога и толерантности 

(лат. tolerantia, от tolerare – терпеть, переносить), т. е. терпимости к иным 

взглядам, исторически сложившейся в данной стране, и от того, в какой 

степени ее жители озабочены сохранением собственной культурной 

идентичности. Большую роль играет также искренность, с которой 

государственные деятели говорят о своей приверженности демократии, 

международному праву и общечеловеческим нравственным ценностям. 
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Можно привести несколько примеров, демонстрирующих, насколько 

проблематичной бывает реализация права на свободу совести в конкретных 

условиях. 

В 2011 г. во Франции вступил в силу закон, запрещающий – в целях защиты 

человеческого достоинства и общественной безопасности – закрывать лица в 

общественных местах. Французских законодателей не остановили протесты 

французских же мусульман, для многих из которых полный хиджаб 

(с закрытым лицом) у женщин есть важная часть исламской традиции. 

В Германии имели место случаи судебного преследования родителей, 

запрещавших своим детям посещать уроки и мероприятия по сексуальному 

воспитанию. Родители при этом ссылались на христианские убеждения, 

несовместимые с развратом, чиновники – на законодательство об 

обязательном и всеобщем образовании. Кстати, согласно «Декларации о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 

убеждений», «практика религии или убеждений, в которых воспитывается 

ребенок, не должна наносить ущерба ни его физическому или умственному 

здоровью, ни его полному развитию…» (Ст. 5, п. 5).  

В 2011 г. Европейский Суд по правам человека отменил собственное 

решение по делу Лаутси против Италии за № 30814/06, открытом в 2006 г. и 

известном как дело о крестах в итальянских школах. Ранее судьи признали 

справедливость иска матери-атеистки, возмущенной тем, что ее дети 

должны обучаться в классных помещениях, на стенах которых по давней 

итальянской традиции висят распятия Христовы. Однако такая позиция 

Суда вызвала большое возмущение не только в Италии, но и среди христиан 

всей Европы, свое несогласие с ней озвучили многие известные 

европейские политики. В конечном итоге Большая Палата Европейского 

Суда по правам человека постановила, что само по себе наличие крестов в 

классных комнатах не связано с общеобязательным учением о христианстве 

и не препятствует родителям воспитывать своих детей в соответствии с 

собственным мировоззрением. 

К вышеуказанным примерам стоит добавить, что в мире до сих пор 

существуют страны (Иран, Пакистан, Северная Корея и некоторые другие), 

в которых неправильное – с точки зрения государственной идеологии – 

отношение к религии может стать основанием не только для тюремного 

заключения, но и для смертной казни человека. И значит, свобода совести – 

трудное завоевание цивилизации – все еще испытывает дефицит уважения, 

находится под угрозой и нуждается в защите. 

 

2.3 Феномен новых религиозных движений 

 

Одной из самых характерных особенностей религиозной жизни 

современного человечества стало распространение во многих странах 
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нетрадиционной религиозности. В некоторых случаях речь идет о том, что 

та или иная религия начинает активно проповедоваться за пределами 

региона, где она давно стала органичной частью национально-культурной 

традиции (например, буддизм проникает в Европу или православие – в 

Японию). Но часто мы имеем дело с новыми религиозными движениями 

(НРД) или неокультами, которые возникли в последние годы или 

десятилетия, и ни в одной стране мира еще не могут считаться исторически 

укорененными. Их также именуют альтернативными культами, имея в виду, 

что они во многом отличаются от традиционных религий и бросают им вызов. 

Религиоведам до сих пор не удалось выработать универсальную и 

общепризнанную классификацию новых религиозных движений, что 

объясняется, прежде всего, их чрезвычайным многообразием. Некоторые 

НРД возводят свое происхождение к христианству, хотя большинство 

христиан от них дистанцируется. К их числу можно отнести Церковь 

объединения (Церковь Муна), Церковь Христа (Бостонское движение), 

Семью (Детей Бога), Богородичный центр (Русскую православную церковь 

Божией Матери Державной), Церковь Последнего Завета (Церковь 

Виссариона) и т. д. Ряд религиоведов к псевдохристианским неокультам 

относят еще Свидетелей Иеговы, мормонов и представителей «движения 

веры», которых мы рассматривали в главе, посвященной протестантизму. 

Другие НРД имеют восточную ориентацию (вообще-то, христианство по 

месту происхождения также является восточной религией, но в массовом 

сознании оно устойчиво ассоциируется с европейской цивилизацией, с 

Западом). Среди восточных неокультов – Международное общество 

сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, АУМ Синрике, 

Сахаджа-йога, Брахма Кумарис, культ Шри Чинмоя, культ Сатьи Саи Бабы, 

вера бахаи и т. д. Некоторые НРД трудно связать с традициями каких-либо 

конкретных религиозных учений; типичный пример здесь – Церковь 

сайентологии. Особую группу составляют сатанисты, наследники ряда 

древних языческих культов и средневековых ересей: Церковь сатаны, 

Черное Братство, Серебряная Звезда, Золотой Рассвет, Восточные 

Тамплиеры и т. п. Очень многовариантно, из разных источников (из 

буддизма, индуизма, каббалы, суфизма, шаманизма, некоего эзотерического 

христианства и т. д.) черпает свое содержание движение «New Age», к 

которому можно отнести теософов, антропософов, последователей Агни-

Йоги, или Живой Этики, и т. д. Вообще идея религиозного синтеза в среде 

неокультов очень популярна, что делает предложенное выше деление их (по 

происхождению, по идейной преемственности) достаточно условным. Так, 

Сека Асахара, основатель псевдобуддийского объединения АУМ Сенрике, 

объявил себя Иисусом Христом, а потомок православных, Сергей Тороп 

(Виссарион), который также обнаружил в своем теле душу Иисуса Христа, 

учит о реинкарнации, отвергаемой христианской церковью. 
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Богословы, представляющие традиционные конфессии, и некоторые 

светские религиоведы называют новые религиозные движения сектами, 

указывая на то, что они уводят людей от веры их предков и традиций 

отечественной культуры. Сами приверженцы НРД считают подобное 

наименование оскорбительным для себя. С ними солидаризуются и те 

религиоведы, а также те политические и общественные деятели, которые, 

как они заявляют, хотели бы в корне пресечь опасное для общества 

разжигание религиозной нетерпимости. Далее, в той части нашего 

пособия, где речь пойдет о характеристике конкретных НРД, слово 

«секта» употребляться не будет. Но читателю всё же не помешает знать 

основные признаки, по которым религиозное объединение обычно относят 

к сектантскому типу: 

1) отсутствие стабильного вероучения – ситуация, которая позволяет 

лидерам сект уходить от неудобных вопросов и манипулировать своей 

паствой; 

2) подавляющий авторитет лидеров, критика которых невозможна; 

3) установление плотного контроля над внутренним миром и 

поведением приверженцев, высокая степень их сплоченности (секта может 

пропагандировать свой образ «семьи» или «коллектива друзей»); 

4) элитаризм, представление о своей исключительности, неспособность 

адептов данной группы к трезвой самооценке; 

5) закрытость, стремление отгородиться от общества, что часто ведет к 

конфронтации с ним на почве неисполнения сектантами своих гражданских 

обязанностей; 

6) активное, даже навязчивое миссионерство, посредством которого 

секта не только расширяет свои ряды, но и заполняет жизнь своих членов, 

поддерживает среди них боевой дух и дисциплину; 

7) склонность к апокалиптическим психозам, истерическая проповедь 

близкого «конца света», которая проходит сквозным мотивом через теорию 

и практику секты; 

8) особо нетерпимое отношение к другим религиям (это не исключает 

временное сотрудничество сект с целью сообща противостоять критике в 

свой адрес). 

В действительности эти признаки проявляются с большей или меньшей 

степенью интенсивности. Но если взглянуть на всю их совокупность, то 

можно понять, почему в секту легче попасть, чем выйти из нее по 

собственной воле. 

В научной и учебной литературе по религиоведению встречаются очень 

разные оценки численности адептов НРД. Например, в России их сейчас 

насчитывается от 500 тыс. до 1 млн человек. Такой численный разброс 

обусловлен не только закрытостью или недолговечностью многих 

неокультов, а также происходящей порой между ними «текучкой кадров». 
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Приходится иметь в виду и тот факт, что идеи, проповедуемые НРД, выходят 

далеко за пределы их организованных общин. Иной наш современник прямо 

не называет себя теософом и не посещает собрания рерихианцев, однако 

говорит, как о чем-то вполне очевидном, о карме и Тонком Мире; он ничего, 

может, и не знает о вере бахаи, но твердо убежден, что Христос и Будда 

учили одному и тому же. Не все жители СНГ, прочитавшие книги В. Мегре 

(В. Пузакова) об Анастасии, отправились поклоняться сибирским кедрам и 

геленджикским дольменам, но многие, тем не менее, поверили в то, что 

действительно в сибирской тайге живет роскошная красавица, способная 

переноситься на другие планеты, читающая мысли и общающаяся с Богом в 

виде светящегося шара. До какой степени все эти люди причастны к НРД – 

вопрос дискуссионный, но сам факт причастности несомненен. 

Главная причина неокультного бума в ХХ–XXI вв. – разочарование 

многих землян в современной цивилизации, которая, как им кажется, 

ведет человечество к нравственной деградации и самоуничтожению. Часть 

людей надеется, что спасти общество удастся путем его религиозного 

возрождения. Только не все при этом готовы хранить верность 

религиозным традициям своего народа. Некоторые люди отказываются от 

них, поскольку считают, что они стали органичной частью погибающей 

системы вещей и уже не способны указать выход из цивилизационного 

кризиса. Такие богоискатели часто обращаются к неокультам в надежде, 

что им удастся сказать подлинно новое и вдохновляющее слово 

заблудшему человечеству. 

Основатели новых религий прекрасно используют те факторы, которые 

работают на них. Неокульты, как правило, отличаются простотой 

вероучения и обрядности, хотя бывают исключения, например, Агни-Йога 

способна привлечь интеллектуалов своей претензией на философскую 

глубину, а людей аскетического склада, жаждущих совершить подвиг веры, 

может вдохновить изнурительная культовая практика богородичников. В 

НРД высока сплоченность и взаимовыручка, каждому прозелиту (от гр. 

proselytos – пришелец), т. е. новообращенному приверженцу, уделяют 

максимум внимания и заботы, а это очень важно для людей, уставших жить 

в современной «толпе одиноких». Кроме того, в мире, в котором становятся 

прозрачными государственные границы и растворяются национальные 

культуры, успехом пользуется декларируемое неокультами стремление 

преодолеть ограниченность традиционных религий за счет синтеза всего 

самого лучшего в них. 

Известны случаи, когда в новых религиозных сообществах широко 

применяются методы психического воздействия, разрушающие личность, 

превращающие людей в безропотных зомби. Некоторые неокульты, 

эксплуатируя дармовой труд своих адептов и присваивая их имущество,  

становятся, по сути, высокодоходными предприятиями, с экономической 
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мощью которых бывает трудно тягаться традиционным конфессиям. Время от 

времени поступают сообщения о связях того или иного нового пророка, гуру, 

мессии со спецслужбами и высокопоставленными политиками, использующими 

их в своих политических интригах и социальных экспериментах. 

С учетом уже сказанного понятно, почему деятельность НРД вызывает 

такие неоднозначные оценки и жаркие споры в обществе. Одни люди видят 

в неокультах угрозу для социальной стабильности и духовного здоровья 

своих народов. Они вспоминают примеры нарушения прав и даже гибели 

людей, связавшихся с сектами, а также исходящую порой от них агрессию. 

Самые, пожалуй, вопиющие случаи такого рода: самоистребление в 1978 г. 

более 900 последователей Джима Джонса, основавшего т. н. «Народный 

храм», и газовая атака в Токийском метро, предпринятая членами АУМ 

Синрике по приказу своего учителя Секи Асахары в 1995 г. Другие наши 

современники говорят о неизбежной «болезни роста» новых религий и 

замечают, что компрометирующие факты можно найти в истории любой 

традиционной конфессии. По мнению третьих, хотя в практике неокультов 

и встречаются негативные моменты, никакие ограничения права на свободу 

совести в отношении их недопустимы. 

 

2.4 Характеристика отдельных неокультов 

 

Дадим более подробную характеристику отдельных НРД, представленных 

на постсоветском пространстве, в т. ч. и  в нашей стране. 

Церковь объединения (у этой организации и ее филиалов могут быть и 

другие названия, например, Ассоциация Святога Духа за Объединение 

Мирового Христианства, Всемирная Ассоциация Семей за Мир во Всём 

Мире и т. д.) была основана в 1954 г. корейцем Сан Мен Муном (1920–2012), 

объявившим себя Мессией, Господом Второго Пришествия, Императором 

Вселенной, Истинным Отцом обновленного человечества. Учение Муна – 

Божественный Принцип - представляет собой смесь элементов христианского 

вероучения, восточной философии и откровений, полученных Преподобным 

Муном и его учениками из мира духов. Одна из важнейших тем в мунитском 

«Принципе» – грехопадение, в результате которого все люди стали рождаться 

как дети сатаны. Спасти человечество от греховной скверны могут лишь 

«совершенный мужчина» и «совершенная женщина», каковыми до недавних 

пор считались Мун и его жена, кстати, четвертая по счету. Вместе они 

должны образовать Истинную Семью, способную усыновить и удочерить все 

человечество. Евангельского Христа Мун рассматривал как своего 

предшественника, который не выполнил возложенную на него миссию – 

сочетаться браком с какой-нибудь святой женщиной. В отличие от Иисуса, 

проповедовавшего социальным низам, поссорившегося с властями и в 

результате распятого на кресте, Мун сделал ставку на поддержку 
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влиятельных политиков и бизнесменов. Он смог сколотить огромный капитал 

и вести жизнь в царской роскоши. Правда, ему сопутствовали многочисленные 

скандалы (обвинения в сексуальных извращениях, финансовых махинациях 

и т. д.), но Преподобный использовал их, чтобы носить ореол мученика за веру. 

Церковь Последнего Завета (Церковь Виссариона, Община единой 

веры) возникла в 1990 г. в СССР. Ее основал бывший милиционер Сергей 

Тороп (род. в 1961 г.), осознавший себя «новым мессией, Сыном Божиим, 

проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца – Виссарионом». По 

учению Виссариона миру доселе были явлены 4 основные религии: 

даосизм, буддизм, христианство и ислам – в которых содержались части 

Единой Истины. Теперь же ее в полном объеме возвещает Последний Завет 

самого Виссариона. Только люди, принявшие Последний Завет, смогут 

пережить «конец света», который начался в 2003 г., а в 2015 г. завершится. 

Наиболее рьяные последователи Виссариона, оставив работу и учебу, 

пожертвовав Церкви свое имущество, переселяются на юг Красноярского 

края, где находится резиденция их учителя. Здесь им приходится несладко: 

они вынуждены в суровых таежных условиях придерживаться строгой 

вегетарианской диеты и обходиться без помощи официальной медицины. 

Но, пока хватает энтузиазма, виссарионовцы участвуют в строительстве 

«экополиса Тиберкуль», в котором нет машин и можно уже сейчас жить 

душа в душу с «Землей-Матушкой». 

Богородичный центр (Русская православная церковь Божией Матери 

Державной; могут быть и другие названия) получил известность в СССР 

около 1988 г. Его основатель и лидер – самозванный епископ, затем 

архиепископ, патриарх и даже матриарх Иоанн Береславский (настоящее 

имя – Вениамин Янкельман). По словам Береславского, с 1984 г. и по сию 

пору он находится в мистическом контакте с Божией Матерью. Через 

Береславского Богородица передает миру Третий Завет, способный 

примирить религии и предотвратить Страшный Суд. Усиленное почитание 

Божией Матери составляет основу теории и практики богородичников, затеняя 

поклонение Иисусу Христу. Одним из наиболее шокирующих моментов в 

учении Центра изначально была проповедь ненависти к родителям, особенно 

к матерям. Эти «родовые упыри», как называл их Береславский, обильно 

используя ненормативную лексику, поработили своих детей и сосут их 

энергию. Для Богородичного центра характерны суровая внутренняя  

дисциплина, крайне аскетический образ жизни рядовых членов, экзальтация 

во время богослужений. Богородичники многократно выступали с грубыми 

нападками на РПЦ Московского патриархата («Церковь красного дракона», 

«советскую секту»), но сами они старательно маскируются под православных 

(кстати, так часто делают и виссарионовцы). 

Международное общество сознания Кришны ведет свое фактическое 

начало с 1966 г., когда в США переселился и стал проповедовать индус Абхай 
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Чаран Де (1896–1977), принявший наименование «Его Божественная Милость 

Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада». Последователи Прабхупады 

называют себя «преданными Кришне» или «вайшнавами» («преданными 

Вишну»). Претендуя на приверженность древней ведической традиции, 

они, действительно, исповедуют такие индуистские идеи, как сансара, 

карма, кастовая организация общества, культ гуру и т. д. Но в самой 

Индии к МОСК относятся подозрительно, многие индусы видят в ней 

подделку под настоящий индуизм. Члены МОСК горячо веруют в единого 

личного Бога, у которого множество имен, но главное из них – Кришна. 

Ведя миссионерскую работу и собирая пожертвования, вайшнавы не 

забывают упомянуть, что это Кришна являлся людям как Бог буддистов, 

Бог христиан, Бог мусульман. Идеальной целью человеческой жизни 

МОСК провозглашает освобождение души от оков материального мира и 

ее вечное слияние с Кришной в любовном экстазе. Наиболее действенным 

средством для достижения этой цели вайшнавы считают многократное 

повторение махамантры (великой мантры) «Харе Кришна». Их жизнь 

довольно аскетична: они абсолютные вегетарианцы (причем вкушают 

лишь прасад, пищу, специально посвященную Кришне); те, кто не стал 

монахом и ведет семейную жизнь, могут вступать в сексуальные 

отношения лишь с целью деторождения и т. д. Поведение и образ 

мыслей рядовых членов МОСК находится под пристальным контролем 

гуру.  

Вера бахаи (бахаизм) отпочковалась от ислама в XIX в. Ее предыстория 

связана с проповедью Баба (настоящее имя – Мирза Али Мухаммад), 

объявившего себя долгожданным махди (мусульманским мессией). 

Движение бабидов в Иране было разгромлено, самого Баба казнили в 1849 г. 

А в 1863 г. уже в Дамаске один из ближайших учеников Баба, Хусейн Али 

Нури (1817–1892), уверовал в то, что он – новый пророк Баха Улла (Слава 

Божья), приход которого в мир был предсказан Бабом. В настоящее время 

существует высший выборный орган, направляющий движение бахаи, – 

Всемирный дом справедливости с резиденцией в г. Хайфе (Израиль). Вера 

бахаи утверждает, что Бог един, а его волю на земле возвещали Божьи 

Посланники. Обычно бахаи насчитывают 9 Посланников: Авраам, Моисеей, 

Кришна, Зороастр, Будда, Иисус, Мухаммад, Баб, Баха Улла. Доказывая 

внутренне единство учений Посланников и преемственность их служения, 

бахаи достаточно произвольно истолковывают священные тексты разных 

религий. Культ бахаи чрезвычайно упрощен, образ жизни далек от 

аскетизма. В бахаистских общинах царит атмосфера демократичности и 

терпимости к инакомыслию. Бахаи стремятся содействовать созданию 

мирового правительства и ратуют за переход человечества на единый язык. 

В будущее они смотрят с большим оптимизмом, прогнозируя всеобщее 

процветание, а вовсе не приближение Страшного Суда. Ссылаясь на факт 
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своей географической распространенности, вера бахаи претендует на статус 

новой мировой религии. 

Церковь сайентологии была зарегистрирована в 1954 г. американским 

писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом (1911–1986). Еще 

раньше, в 1950 г., Хаббард опубликовал псевдомедицинское сочинение 

«Дианетика – современная  наука душевного здоровья», которое до сих пор 

остается для сайентологов бестселлером всех времен и народов. Термины 

«дианетика» (посредством разума) и «сайентология» (учение о знании) 

были изобретены самим Хаббардом. Придумал он и свою биографию 

«самого великого гения, которого рождала когда-либо Вселенная». В 

действительности Хаббард был человеком с расстроенной психикой, 

увлеченным оккультизмом и пристрастившимся к наркотикам. Суды 

многих государств объявляли его преступником и персоной нон-грата. Свое 

учение Хаббард создал на основе фантастической литературы, популярных 

психологических теорий, буддизма и оккультизма. Церковь сайентологии 

обещает своим приверженцам, что поможет им раскрыть в себе «тетана», 

могущественное и фактически бессмертное существо. Для того чтобы эта 

волнующая мечта о безграничной свободе реализовалась, человек должен 

пройти через целый ряд платных учебно-терапевтических курсов, каждый 

из которых стоит дороже предыдущего. В результате адепты сайентологии 

тратят на свою церковь большие деньги и оказываются в сильной 

психологической зависимости от нее. Некоторые сайентологические 

процедуры, по утверждению независимой медицинской экспертизы, просто 

опасны для психофизического здоровья человека. Церковь сайентологии 

поддерживает в своих рядах по-военному строгую дисциплину, в корне 

пресекая всякую самодеятельность и критику руководства. Она обладает 

широкими финансовыми возможностями и стремится привести своих 

ставленников к политической власти. 

История сатанизма как особо деструктивного типа мироотношения 

теряется в глубине веков. Новый взрыв интереса к нему, докатившийся до 

наших дней, произошел в конце ХIX в. В минувшем столетии самыми 

известными теоретиками сатанизма, его классиками были Алистер Кроули 

(1875–1947) и Энтони Шандар ЛаВей (1930–1997). Последний является 

автором Сатанинской Библии и создателем Церкви сатаны (1968 г.), 

наиболее известного объединения сатанинской направленности. Движение 

сатанистов условно можно разделить на два течения: дьяволопоклонников 

и собственно сатанистов. Дьяволопоклонники восхваляют дьявола как 

личностное существо, возглавляющее всех восставших против 

христианского Бога. Собственно сатанисты рассматривают дьявола (сатану) 

как некий абстрактный принцип зла, как символ абсолютного эгоизма и, по 

сути, преклоняются каждый перед собственной персоной. Все сатанисты 

утверждают право избранных (свое право) третировать, эксплуатировать и, 
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когда понадобится, уничтожать людей иных убеждений как тупой и 

слабосильный скот. У одних сатанистов человеконенавистничество остается 

на уровне теории, другие решаются на его практическое осуществление. 

Некоторые мировоззренческие установки сатанистов находят отклик в 

среде неоязычников, восстанавливающих древнее обожествление 

природы, культ героев и предков. Они склонны критиковать христианство 

как нездоровую религию, которая лишает человека мужества, гордости и 

свободы, отрывает его от родовых корней в угоду интернациональному 

Богу. Впрочем, идейный спектр этого религиозного движения достаточно 

широк. Наряду с политизированными неоязычниками, чья проповедь 

расового превосходства арийских народов сближает их с Гитлером, есть и 

те, кто делает акцент на экологической и медико-терапевтической 

проблематике. Таковы, например, упоминавшиеся выше «анастасиевцы», а 

также «ивановцы», последователи Порфирия Иванова (1898–1983), который 

называл себя «Земным Богом» и разработал «Детку», особую систему 

здорового образа жизни, нацеленную на достижение личного бессмертия. 

Достаточно условная граница отделяет их от следуюшей разновидности 

НРД – New Age (Нью Эйдж). 

Понятие «New Age» («Новый Век», «Новая Эра») имеет два основных 

значения. В более широком смысле оно относится ко всем НРД, которые 

каким-то образом пытаются породниться с христианством (например, 

объявив своего лидера новым воплощением или преемником Иисуса), по 

сути, его отрицая. В узком смысле это понятие обозначает весьма пестрый 

конгломерат учений и групп, прямо декларирующих наступление Новой Эры, 

или Эры Водолея. В этот период человеческой истории люди, вступившие в 

контакт с Высшими Разумами (Иерархией Света и т. д.), смогут овладеть 

оккультными способностями и достичь неслыханного доселе могущества. 

Ньюэйджеры предсказывают скорый и окончательный закат традиционного 

христианства, хотя часто клянутся в уважении лично к Иисусу Христу, 

которого относят к Великим Посвященным и Учителям человечества. Они 

заявляют, что только им известна подлинная суть учения Христа, и она не 

противоречит их пантеизму, вере в реинкарнацию и карму, увлечению 

астрологией и спиритизмом (общением с «духами умерших»), опытам по 

«расширению сознания» и «открытию третьего глаза». О принадлежности 

человека к New Age можно судить по его лексикону, в котором заметное 

место занимают слова: «астрал», «аура», «положительная и отрицательная 

энергетика», «энерго-информационные поля», «карма», «реинкарнация», 

«эгрегор», «Эра Водолея», «Космический Разум», «экстрасенсорика»,  

«энергетические доноры и вампиры», «эзотерика» и т. п. Среди духовных 

лидеров и создателей классических текстов New Age числятся такие 

известные мистики и оккультисты, как: Е. Блаватская, А. Безант, Р. Штейнер, 

Е. Рерих и Н. Рерих, Г. Гурджиев, К. Кастанеда и др. Пожалуй, наиболее 
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узнаваемой и влиятельной формой New Age на постсоветском пространстве 

является Агни-Йога, или Живая Этика, – учение, разработанное 

супругами Еленой (1879–1955) и Николаем (1874–1947) Рерихами. 

 

2.5  Конфессиональная ситуация в Беларуси 

       и государственно-правовые основы ее регулирования 

 

Начиная с рубежа 1980–1990-х гг. (закат «перестройки» в СССР) 

происходило неуклонное увеличение числа и доли граждан Беларуси, 

объявляющих себя приверженцами той или иной религии. Если в середине 

1980-х гг. опросы в разных городах Беларуси выявляли от 5 до 15 % 

верующих, то в 1989 г. таковых было 25 %, а в конце 1990-х гг. они 

составляли почти половину населения Республики Беларусь (47,5 %). По 

данным последних социологических исследований уже около 60 % 

белорусов (точнее – 58,9 %) декларируют себя верующими людьми (без 

учета конфессиональной принадлежности и степени участия в культовой 

практике). Интересно отметить, что религиозность современного белорусского 

общества имеет половозрастные и территориальные особенности. Так, 

среди женщин процент верующих выше, чем среди мужчин (в 2000 г. 

верующими назвали себя почти 60 % опрошенных женщин и чуть более 35 % 

мужчин). В то время как большинство граждан старшего поколения 

признают увеличение влияния религии на нашу жизнь, в молодежной среде с 

этим соглашается менее половины опрошенных (44,4 %). Сильно падает 

уровень религиозности населения при перемещении с запада на восток 

Беларуси (для сравнения: в прилегающих к Польше районах Гродненщины 

доля верующих в начале столетия составляла 58 %, а в граничащих с 

Россией районах Витебщины – лишь 19 % опрошенных). 

Интенсивность конфессиональных процессов в нашей стране 

выразительно характеризует следующая статистика. За период 1988–2010 гг. 

количество религиозных общин в Беларуси увеличилось в 4,1 раза (с 768 до 

3162). Пик их роста – сразу на 748, т. е. в 2 раза – пришелся на 1988–1992 гг. 

С конца 1990-х гг. положительная динамика роста стала снижаться. Если за 

период с 1991 по 2000 гг. в Республике Беларусь появилось 1424 новых 

общины, то за период с 2001 по 2010 гг. – только 646. 

Чем можно объяснить несомненное укрепление позиций религии и 

бегство от атеизма в современной Беларуси? 

Одна из главных причин – отказ государственной власти от той 

репрессивной политики по отношению к верующим, которая на протяжении 

десятилетий была неотъемлемой частью коммунистического проекта, 

реализовывавшегося в нашей стране. Иногда преследования верующих 

ужесточались (в 1920–30-е гг., на рубеже 1950–60-х гг.), порой как будто 

шли на спад, но вплоть до конца 1980-х гг. официальная марксистско-
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ленинская идеология рассматривала религию как вредный фактор, 

мешающий торжеству коммунизма. Лишь на излёте горбачевской 

«перестройки» в русле общей демократизации страны конституционное 

право на свободу совести в СССР (и БССР, а далее – в Беларуси), стало 

соблюдаться не только на словах, но и на деле. У религиозных объединений 

появилось больше возможности для того, чтобы распространять свои идеи, 

а у граждан – для того, чтобы эти идеи открыто исповедовать. 

Еще одна причина кроется в тяжелом системном кризисе, который 

поразил позднесоветское общество, и с последствиями которого до сих пор 

сталкиваются республики бывшего СССР. Составной частью этого кризиса 

стала дискредитация марксистско-ленинской идеологии, игравшей в жизни 

многих советских людей роль псевдорелигии. В условиях болезненной 

трансформации общества, находясь, по сути, на цивилизационном переломе 

истории, часть наших граждан, испытывающих нужду в новых 

смыслополагающих ориентирах своей жизни, обратилась к религиозным 

ценностям. 

Большинство белорусов, декларирующих свою религиозность, 

примкнули к традиционным для нашей страны конфессиям. Кто-то сделал 

это вполне осознанно, решив таким образом восстановить распавшуюся 

«связь времен», а кто-то просто поддался стадному чувству. Ввиду того, что 

система религиозного обучения и воспитания, которой обладали основные 

конфессии Беларуси до 1917 г., была позднее основательно разрушена и 

находится в процессе возрождения, немалое количество нынешних 

православных, католиков, иудеев, мусульман толком не знают, во что они 

должны верить, и свое незнание порой восполняют домыслами. Так, в 

начале XXI в. верили во второе пришествие Христа только 24,4 % 

приверженцев православия и 38 % католицизма (но 90,5 % евангельских 

христиан-баптистов), при этом 42,1 % верующих белорусов были готовы 

прибегнуть к гаданиям, а 57,3 % опасались порчи и сглаза. Многие 

верующие воспринимают религию почти исключительно с ее обрядовой 

стороны, но и здесь готовы поспорить с традицией. По разным оценкам 

только 5–7 % белорусов регулярно посещают общественные богослужения. 

Согласно опросам социологов, молитва занимает значительное место в 

жизни около 13 % православных и около 18 % католиков (зато 85,7 % 

приверженцев протестантизма). 

Ввиду исторически обусловленной слабости традиционных конфессий с 

начала 1990-х гг. на территории Беларуси стали активно распространятся 

новые для нее религиозные направления. Конфессиональный состав 

верующих в Беларуси за последние два десятилетия усложнился. На 

01.01.2013 г. в нашей стране было зарегистрировано 25 конфессий (для 

сравнения: в 1988 г. официально существовало 8). Из них наиболее весомо 

представлена Белорусская православная церковь (Белорусский экзархат 
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Русской православной церкви), насчитывающая 1594 общин. Остальные 

конфессии: старообрядческие церкви (33), Римско-католическая церковь 

(483), католики латинского обряда (1), Греко-католическая церковь (15), 

Армянская апостольская церковь (2), Лютеранская церковь (27), 

Реформатская церковь (1), Пресвитерианская церковь (1), евангельские 

христиане-баптисты (287), адвентисты седьмого дня (73), христиане веры 

евангельской (517), христиане полного Евангелия (59), Новоапостольская 

церковь (21), христиане веры апостольской (10), Церковь Христова (5), 

мессианские общины (2), Свидетели Иеговы (27), Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней (4), Иоганская церковь (1), ортодоксальный иудаизм 

(38), прогрессивный иудаизм (14), ислам (25), вера бахаи (5), Международное 

общество сознания Кришны (6). Помимо этого, некоторые религиозные 

движения и группы (по разным оценкам их количество может составлять от 

300 до 600) присутствуют в нашей стране без государственной регистрации, 

либо потому что они к ней не стремились, либо потому что религиоведческая 

экспертиза признала их деятельность деструктивной. Среди них: Церковь 

объединения, Семья (Дети Бога), Богородичный центр (Марианское движение 

церкви Белой Святой Руси), Церковь Последнего Завета, Церковь 

сайентологии, Общество единства духовных культур «Возрождение», 

Великое Белое Братство, Ахмадиа, Лига духовного возрождения Санатана 

Дхарма, Сахаджа Йога, Брахма Кумарис, сатанисты и т. д. 

Очень непросто осуществлять государственное регулирование  

конфессиональных отношений в условиях, когда одни наши граждане боятся 

возвращения антирелигиозных гонений, а другие выражают недовольство 

по поводу «религиозного реванша» и «скатывания в Средневековье», когда 

разные конфессии оспаривают друг у друга право именоваться традиционными, 

а верующие готовы судиться из-за обвинений в сектантстве. Основы политики 

белорусского государства в этой деликатной сфере зафиксированы в 

Преамбуле Закона Респулики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях», впервые принятого в 1992 г. и действующего в редакции 

2002 г. В нем говорится о принципиальной решимости исходить из: 

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

на равенство перед законом независимо от отношения к религии; 

равенства религий перед законом; 

признания определяющей роли Православной церкви в историческом 

становлении и развитии духовных, культурных и государственных 

традиций белорусского народа; 

духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на 

территории Беларуси; 

неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-

лютеранской церкви, иудаизма и ислама; 
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необходимости содействия достижению взаимного понимания, терпимости и 

уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести и 

вероисповедания». 

Содержащийся в Преамбуле Закона Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях» перечень пяти конфессий, оказавших 

наибольшее влияние на историю и культуру белорусского народа, встретил 

критику со стороны приверженцев ряда других религий и некоторых 

правозащитников. Критики считают, что поименованные конфессии, 

особенно православие, оказались в привилегированном положении, и, 

соответственно, был нарушен принцип равенства религий перед законом. 

Но следует заметить, что Беларусь в этом вопросе ориентировалась на 

общеевропейский опыт построения религиозного законодательства. 

Оберегая свою культурно-историческую идентичность, большинство стран 

Европейского союза уже на конституционном уровне достаточно конкретно 

определяют религиозные предпочтения своего населения, что не мешает им 

гарантировать свободу совести для всех граждан. Так, например, в 

Конституции Королевства Дания среди всех религиозных организаций 

особое предпочтение отдается Евангелическо-лютеранской церкви. 

Конституционные документы Финляндской Республики наряду с 

Лютеранской церковью выделяет и Православную церковь в качестве 

конфессии, приоритетной для государства. Конституция Греции 

провозглашает господствующее положение Православной церкви, а 

итальянская Конституция, посвящая отдельную статью взаимоотношениям 

государства и Католической церкви, все остальные религии рассматривает 

совокупно как «отличные от католической». Таких примеров можно 

привести множество. 

В свете сказанного понятно, что в Республике Беларусь к настоящему 

моменту создана серъезная правовая база и сложились в целом 

благоприятные условия для того, чтобы каждый человек смог реализовать 

свое право на свободу совести и самостоятельно определить отношение к 

религии. Если же это отношение будет обусловлено и высоким уровнем 

религиоведческой компетентности – выиграет все белорусское общество, 

ибо просвещенность в любом случае предпочтительнее невежества. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1 Религиозный модернизм и фундаментализм в современном мире. 

      2 Тоталитарные секты. 

      3 «Сознание New Age». 

      4 История формирования представлений о праве на свободу совести. 

      5 Традиции и новации в религиозной жизни Беларуси. 
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Контрольные вопросы и задания  

 

1 Чем объясняются успехи секуляризации в современном мире? 

2 Какое значение для судеб нашей цивилизации имеет принцип свободы совести? 

3 Назовите основные причины распространения новых религиозных движений. 

4 Какими признаками, как правило, обладают религиозные секты? 

5 Чем был обусловлен рост влияния и числа религий в нашей стране на рубеже 

ХХ–ХХI вв.? 

6 Объясните половозрастные и территориальные особенности, которыми 

характеризуется религиозность современного белорусского общества. 

7 Как вы думаете, почему в Республике Беларусь не получили государственной 

регистрации Церковь объединения, Церковь Последнего Завета, Богородичный 

центр, Церковь сайентологии, сатанистские группы? 

8 Определите принципиальные основы конфессиональной политики нашего 

государства на современном этапе. 

9 Какие вы знаете правила религиозной безопасности? 

     10 Составьте тестовое задание по теме с приложением готовых ответов. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аватара (санскр. ava – низ и tri – переходить; буквально – нисхождение) – 

в индуизме и буддизме так называется нисхождение на землю божества в 

антропоморфном, зооморфном или ином облике. 

Авеста – сборник канонических священных текстов зороастризма. 

Автокефалия (греч. autos – сам и kephale – голова) церковная –  

административная независимость поместной Православной церкви. 
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Агиография (греч. hageos – святой и grapho – пишу) – раздел церковной 

истории и литературы, изучающий жития святых. 

Ад – в ряде религий, признающих существование души после смерти, 

место или состояние, в котором вечно или временно пребывают души 

грешников (см. грех), претерпевая определенные мучения. 

Адепт (лат. adeptus – достигший) – ревностный приверженец какого-

либо учения. 

Алтарь (лат. altar от alta ara – высокий жертвенник): 1) возвышенное 

место, где совершается жертвоприношение; 2) в Православной церкви это та 

часть храма, где установлен престол, на котором совершается евхаристия. 

Анафема (греч. anafema) – отлучение от церкви и Бога у христиан; 

крайняя дисциплинарная мера, применяемая по отношению к тем 

верующим, кто впадает в ересь или совершает кощунство.  

Анимизм (лат. anima – душа) – вера в существование духов, а также душ 

(у людей, животных, растений), которая является важным элементом 

родоплеменных религий.  

Антиклерикализм (анти + лат. сlericalis – церковный) – позиция тех, 

кого возмущают привилегии и кастовая замкнутость духовенства, кто 

отвергает власть церковных институтов над светским обществом. А. 

является формой свободомыслия. 

Апокалиптика (греч. apokalypsis – откровение): 1) собирательное название 

для специфической религиозной литературы, создававшейся в иудео-

христианской среде со II в. до н. э. по II в. н. э. и содержащей пророчества 

относительно будущего; 2) собирательное название для различных учений о 

катастрофах и других карах, которые ожидают человечество в будущем.   

Апокриф (греч. apokriphos – тайный) – произведение, сюжетно 

пересекающееся с Библией, но не включенное церковью в библейский 

канон, не признанное ею в качестве богодухновенного и душеполезного.   

Архиерей (греч. archiereus – старший священник, начальник священников) – 

в православии то же, что и епископ. 

Аскетизм (греч. asketes – упражняющийся, подвижник) – установка 

религиозного сознания на ограничение чувственных влечений и 

потребностей ради достижения высокой духовной цели, а также 

соответствующая ей практика.  

Астрология (греч. astron – звезда и logos – слово, учение) – оккультное 

учение о влиянии небесных тел на земной мир и о связанной с этим 

возможностью предсказать будущие события.  

Атеизм (греч. а – отриц. частица, theos – бог) – мировоззрение, 

построенное на полном отрицании существования Бога, признании 

самодостаточности материального мира и естественного происхождения 

религии; является формой свободомыслия.  
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Ахимса (санскр. – ненасилие) – принципиальная установка всех индийских 

религий на непричинение зла живому. 

Библия (греч. biblia – книги) – Священное Писание христиан, которые 

воспринимают данное собрание текстов как результат и способ передачи 

Божественного Откровения (см. откровение). Б. состоит из двух частей: 

Ветхого Завета и Нового Завета. 

Благодать – христианский термин, который означает сверхъестественный 

дар людям со стороны Бога, укрепляющий и направляющий их на пути 

спасения. Важным способом получения Б. в православии и католицизме 

считается участие в таинствах.  

Благородный Восьмеричный Путь – см. Четыре Благородные 

Истины. 

Бог – важнейшая категория религиозного сознания, обозначающая 

личностное существо, которое по своему совершенству далеко или 

абсолютно превосходит человека и представляет для него средоточие 

священной реальности. Разные религии содержат разные характеристики Б. 

и расходятся в том, является ли он одним, или можно вести речь о многих 

богах (см. монотеизм и политеизм).  

Богоборчество – мировоззренческая позиция, которая сочетает веру в 

существование Бога с бунтом против него; является формой свободомыслия.  

Богословие или теология (греч. theos – бог и logos – учение) – система 

теоретического раскрытия и обоснования религиозного учения. 

Бодхисаттва (санскр. – пробужденная сущность) – в махаяне это 

человек, достигший состояния Будды, но задержавший свой переход в 

нирвану, чтобы помочь спасению других живых существ. 

Божественное откровение – см. откровение. 

Буддизм – древнейшая мировая религия, возникшая на территории 

Индии в середине I тыс. до н. э. и названная по имени своего основателя 

Будды Гаутамы; в качестве основных течений имеет махаяну, тхераваду 

(хинаяну), ваджраяну. 

Ваджраяна (санскр. – алмазная или громовая колесница) – крупное 

течение в буддизме, называемое иначе тантрическим буддизмом (см. 

тантризм). 

Веды (от санскр. veda – знание) – корпус текстов, которые образовали 

начало и фундамент индийской религиозной традиции, ведущей от 

ведической религии через брахманизм к индуизму. В. состоят из четырех 

книг (или групп текстов): Ригведы, Яджурведы, Самаведы, Атхарваведы. 

Вера религиозная – центральный элемент религиозного сознания, 

глубокая, сверхразумная и сверхопытная убежденность в объективном 

существовании священной реальности.  
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Ветхий Завет – первый и самый большой раздел Библии. Православные 

христиане насчитывают в нем 50 книг, католики – 45, а протестанты, 

ориентирующиеся на канонический текст ТаНаХа – 39. 

Вселенский собор – чрезвычайное собрание представителей, по 

возможности, всех поместных христианских церквей для обсуждения 

важнейших вопросов общецерковной жизни.  

Глоссолалия (греч. glossa – непонятное слово и laleo – говорю) – 

практика необычного речевого поведения, при которой человек 

непроизвольно или в результате применения специальных приемов 

произносит слова и словосочетания, непонятные для окружающих. Явление 

глоссолалии встречается во многих религиях, в частности, оно стало важной 

частью культа у пятидесятников и неопятидесятников, именующих его 

«говорением на иных языках».   

Грех – нарушение религиозной нормы (богоустановленного порядка), 

которое ослабляет или упраздняет связь человека со священной 

реальностью.  

Гуманизм светский – мировоззрение, утверждающее высокую ценность 

человека, его право на жизнь, свободу, счастье, всестороннее развитие 

своих способностей в противовес религиозной антропологии и морали; 

является формой свободомыслия.   

Гуру (санскр. – учитель, букв. – тот, кто ведет от тьмы к свету) – 

духовный учитель в индуизме.  

Дао (кит. букв. – путь, дорога) – одна из важнейших категорий 

традиционной китайской культуры. В даосизме Д. – универсальный закон 

природы, первопричина всего сущего, а также его конечная цель. В 

конфуцианстве Д. – высший принцип нравственного совершенства и 

общественной гармонии. 

Даосизм – европейское название одной из традиционных религий и 

классических философских школ Китая. Д. возник в середине I тыс. до н. э., 

его основателем традиционно считается легендарный Лао-цзы.  

Деизм  (лат. deus – бог) – учение, которое признает существование Бога 

в качестве безличной первопричины мира, развивающегося затем по своим 

собственным законам;  в европейской традиции, пронизанной влиянием 

христианства, рассматривается как форма свободомыслия. 

Деноминация (лат. denominatio – переименование) – переходный между 

сектой и церковью организационный тип, сочетающий в себе признаки 

первых двух. 

Джайнизм – индийская религия, возникшая в середине I тыс. до н. э. и 

названная по имени своего основателя (Джины или Джайны Махавиры). 

Джихад (араб. – усилие) в исламе – священная война (в широком 

смысле) за торжество дела Божьего на земле; включает в себя: джихад руки, 

джихад языка, джихад меча, джихад сердца. 
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Диакон (греч. diakonos – служитель) – клирик, занимающий низшую 

ступень трехчастной церковной иерархии. Д. помогает пресвитеру и 

епископу совершать таинства. 

Догмат (греч. dogma – учение, мнение) – вероучительное положение, 

принимаемое за безусловную, несомненную истину. 

Древние восточные церкви  – см. ориентальные церкви. 

Дуализм (от duo – два) – объяснение реальности с помощью двух 

противоположных и не сводимых друг к другу начал. Пример религиозного 

Д. можно найти в зороастризме, который видит в мире борьбу двух богов, 

доброго и злого.  

Дух – в разных религиях так называется сверхъестественное существо, 

обладающее тонкой телесностью или совершенно бестелесное. В 

родоплеменных религиях нет четкой дифференциации Д. и души, так что 

умершие рассматриваются как Д.-покровители своих родственников, хотя 

при непочтительном отношении к себе способны причинить им вред. В 

политеизме Д. обычно причисляется к пандемониуму, т. е. занимает низшее 

положение по сравнению с богами, составляющими пантеон. В 

монотеистических религиях Бог понимается как Абсолютный Д., Творец 

всего сущего, в т. ч. служебных духов (ангелов). Христианство различает в 

едином Боге три ипостаси (личности), называя одну из них «Святым 

Духом». Также христианские богословы именуют Д. тот элемент 

человеческой личности (наряду с душой и телом), который в наибольшей 

степени отвечает за коммуникацию человека и Бога. 

Духовенство: 1) в широком смысле слова служители культа (см. 

религиозный культ) разных религий, лица, имеющие в них духовные 

власть, звания, посвящения; 2) в узком смысле слова – только христианские 

священнослужители (диаконы, пресвитеры, епископы), вместе составляющие 

клир. В среде верующих от Д. отличаются миряне. 

Душа – понятие религиозного сознания, обозначающее ту часть 

человеческого существа, которая является и отличной от тела, и его, тело, 

оживляет. Религии по-разному представляют себе посмертную участь Д. 

Так, индуизм учит о реинкарнации, которую отрицает христианство. Среди 

христиан преобладает вера в бессмертие души и загробное воздаяние, но, 

например, адвентисты и Свидетели Иеговы, настаивающие на своей 

принадлежности к христианству, считают, что душа умирает вместе с 

телом, а вечных адских мук не будет. Буддизм же изначально рассматривал 

веру в существование Д. как иллюзию, мешающую людям избавиться от 

страданий. 

Дхарма (санскр. dharma, от глагольного корня dhk со значением 

«держать») – полисемантичный термин, имеющий исключительное 

значение для индийской духовной культуры. В ведической традиции (см. 

Веды), трансформировавшейся в индуизм, он обозначает: 1) всеобщий 
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безличный закон бытия; 2) его проекцию на жизнь отдельных индивидов и 

целых групп людей, приобретающую характер их нравственного долга и 

становящуюся одной из основных целей человеческого существования 

(наряду с артхой, камой, мокшей). Самоназвание индуизма – хинду дхарма 

(закон индусов) или саната дхарма (вечный закон). В буддизме данный 

термин означает: 1) учение Будды (и в данном смысле используется в качестве 

самоназвания религии); 2) психофизическую первочастицу мироздания,  

мгновенно появляющуюся и исчезающую (вся реальность сводится при 

этом к совокупности волнующихся Д.). 

Евангелие (греч. euaggelion – благая весть) – название, которое 

прилагается к четырем главным книгам Нового Завета – как по 

отдельности, так и в совокупности. Е. от Матфея, Е. от Марка, Е. от Луки, 

Е. от Иоанна описывают события земной жизни Иисуса Христа и излагают 

его учение. Распространение этого учения называется «евангелизацией». 

Евхаристия (греч. eucharistia – благодарение), или причастие, – главное 

таинство церкви, совершители и участники которого верят, что они 

присутствуют при пресуществлении (преложении) хлеба и вина в тело и 

кровь Иисуса Христа. 

Епархия (греч. eparchia – властвование, провинция) – церковно-

административный округ во главе с епископом у православных и католиков 

(у последних он также называется диоцезом). 

Епископ (греч. episkopos – надзиратель) – клирик, занимающий высшую 

ступень трехчастной церковной иерархии. Е. может совершать все таинства, не 

исключая таинства священства, и управлять церковными делами на 

обширных территориях. К Е. относятся также архиепископы, митрополиты, 

патриархи, папы римские. 

Ересь (греч. hairesis – особое вероучение): 1) в узком, собственно 

религиозном и, преимущественно, христианском смысле это учение, 

входящее в противоречие с официальными догматами определенной 

конфессии и ею осуждаемое; 2) в более широком смысле это всякое 

инакомыслие, любое отступление от официальной или общепринятой точки 

зрения.  

Жертвоприношение – важный вид религиозной деятельности, который 

заключается в подношении даров сверхъестественным существам, 

представляющим священную реальность. Смысловое наполнение Ж. может 

быть достаточно разнообразным: благодарность, умилостивление, мистическое 

сближение с Божеством или магическое на него воздействие, духовное 

возвышение людей, приносящих дары. 

Жречество – определенная группа лиц, которые в политеистических 

религиях (см. политеизм) выступают посредниками между людьми и 

богами путем отправления религиозного культа. 
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Загробное воздаяние – существующее во многих религиях 

представление о том, что посмертное состояние души человека находится в 

зависимости от качества его земной жизни. 

Закон Респулики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях» – основной правовой акт после Конституции Республики 

Беларусь, регулируюший свободу совести в нашей стране. Был принят в 1992 г. 

с названием «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», 

действует с изменениями и дополнениями, внесенными в 2002 г.  

Зороастризм – религия, возникшая в древности (приблизительно в I 

тыс. до н. э.) на территории Ирана, господствовавшая здесь до арабо-

мусульманского завоевания (VII в.) и существующая до сих пор. Названа по 

имени полулегендарного пророка Заратуштры (греч. вариант – Зороастра).  

Идол (греч. eidolon) – изваяние языческого божества, которое 

рассматривается как его (бога) реальный представитель, доступный для 

непосредственного общения с верующими.   

Икона (греч. eikon – образ) – почитаемое церковью священное 

изображение (как правило, плоскостное), используемое для научения 

основам христианской веры и молитвенного созерцания. 

Имам (араб. – руководитель) – в исламе: 1) лицо, руководящее общей 

обязательной молитвой; 2) авторитетный богослов и правовед; 3) верховный 

глава шиитов (см. шиизм). 

Индуизм (самоназвания: хинду дхарма, саната дхарма) – крупнейшая 

национальная религия мира, большинство последователей которой 

проживают в Индии. 

Индульгенция (лат. indulgentia – милость) – практикуемое в католицизме 

отпущение перед лицом Божьим временной кары за грехи, уже отпущенные 

на исповеди, иначе говоря, сокращение срока пребывания души в 

чистилище. 

Инквизиция (лат. inquisitio – розыск) – особый церковный трибунал, 

расследующий отклонения от католической веры и преступления против 

христианской нравственности. В качестве постоянного и самостоятельного 

учреждения оформилась в XIII в. (окончательно – в 1252 г.). Под названием 

Конгрегации священной канцелярии И. просуществовала до 1965 г. 

Интердикт (лат. interdictum – запрещение) – временное запрещение 

полностью или частично совершать богослужения и религиозные обряды, 

которое налагается церковной властью на отдельных людей или 

определенную территорию. 

Исихазм (греч. isihia – безмолвие, покой) – мистическое (см. мистика) 

течение в православии, последователи которого практикуют т. н. «умную 

молитву» в надежде увидеть нетварный божественный свет.   

 Ислам (араб. ал-ислам – покорность) – вторая по числу приверженцев 

(по разным оценкам – от 1,3 до 1,5 млрд человек) и самая поздняя по 
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времени возникновения (VII в.) мировая религия, имеющая в качестве 

основных течений суннизм и шиизм. 

Иудаизм – национальная религия еврейского народа. 

Йога (санскр. – ярмо, обуздание): 1) одна из шести школ традиционной 

индуистской философии (другие: веданта, санкхья, ньяя, вайшешика, 

миманса); 2) выработанные индийскими религиями комплексы 

психофизических упражнений, позволяющих человеку достичь полного 

контроля над своими мыслями, чувствами и телесной активностью. 

Каббала или кабала (евр. – предание, традиция) – оккультно-мистическое 

(см. оккультизм и мистика) учение в иудаизме, направленное на 

постижение сокровенных тайн Бога. 

Калам (араб. – речь, слово) – мусульманском богословие. 

Канон (греч. – правило, предписание) – полисемантичный термин, 

который в разных контекстах может означать: 1) совокупность принятых 

церковью в качестве богооткровенных книг Библии; 2) статью церковного 

закона; 3) постановление Вселенского или Поместного собора; 4) правило 

создания сакрального образа (иконы); 5) жанр церковной гимнографии. 

Канонизация – официальная процедура причисления человека к лику 

святых, проводимая в Православной и Католической церквах. 

Капище (от старослав. капь – изображение, идол) – пространство языческого 

храма, расположенное за алтарем и предназначенное для установки идолов 

или иных сакральных предметов. 

Карма (санскр. – действие, поступок, жребий) – непрерывно накапливаемые 

последствия всех поступков живого существа, которые определяют  

характер нового воплощения его души (в индуизме) или влияют на 

перекомбинацию дхарм (в буддизме).  

Катехизация (греч. katechesis – наставление) – обучение основам веры и 

христианской нравственности. 

Католицизм, католичество (греч. katholikos –  всеобщий, вселенский, 

соборный) – крупнейшее течение в мировом христианстве, признающее 

решения 21-го Вселенского собора и церковное верховенство папы 

римского. 

Клерикализм (лат. сlericalis – церковный) – социально-политическое 

течение, стремящееся подчинить религии и церкви все сферы жизни 

общества, имеющее своим конечным идеалом теократию. 

Клир (греч. kleros – жребий) – собирательное название для христианского 

духовенства, включающего в себя диаконов, пресвитеров, епископов. 

Клирик – лицо, принадлежащее к клиру. 

Коан (яп.) – текст парадоксального содержания, заключающий в себе 

вопрос, ответ на который невозможно найти рационально-логическим 

путем. Используется в дзэн-буддизме для преодоления шаблонов обычного, 

«помраченного» мышления и перехода в состояние сатори. 
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Конфуцианство – этико-религиозное и социально-политическое учение 

Конфуция (551–479 до н. э.), ставшее одной из национальных религий 

Китая. 

Коран – главная священная книга ислама, которая, по убеждению 

мусульман, содержит в себе божественное откровение, полученное 

пророком Мухаммадом. 

Конкордат (лат. concordare – быть в согласии) – основополагающий 

торжественный договор, регулирующий весь спектр отношений между 

Святым Престолом (папой римским и Римской курией) и определенным 

государством. 

Контрреформация – комплекс мер, которые были предприняты в XVI в. 

Римско-католической церковью с целью восстановить свои позиции в 

европейском обществе, пошатнувшиеся в ходе Реформации. 

Конфессия (лат. confessio – признание исповедания) – конкретная форма 

религии (например, православие, баптизм и т. д.). 

Литургия (греч. leiturgia – общее делание): 1) в православии – богослужение, 

во время которого совершается евхаристия; 2) в католицизме – любое 

богослужение. 

Магия (гр. magia – колдовство) – вера  в возможность для достаточно 

широкого круга людей овладеть таинственными сверхчеловеческими 

силами и соответствующие этой вере процедуры.  

Мандала (круг, кольцо, центр) – плоская или объемная круговая фигура 

сложного строения, представляющая собой сакральную модель мира и 

человека. В буддизме мандала используется для медитации: адепт должен 

воспроизвести ее в своем сознании вплоть до отождествления себя с 

изображенной на ней священной фигурой. Мандала также может исполнять 

функцию магического оберега. 

Мантика (греч. mania – глас безумного) – комплекс ритуалов и техник, 

направленных на предсказание будущего. 

Мантра (санскр. mantra от глагольного корня man – думать, полагать) – 

магическая формула, один из важнейших элементов культовой практики 

индийских религий. Индуисты и буддисты полагают, что в звуках мантры 

заключено само Божество (в этом ее отличие от молитвы), так что, даже 

механически повторяя мантру, человек обеспечивает свой духовный рост и 

материальное благополучие. В качестве примера можно привести 

буддийскую мантру, использующуюся в культе бодхисаттвы 

Авалоктешвары: «Ом мани падме хум!», что приблизительно переводится: 

«Ом, сокровище лотоса, хум!».   

Махаяна (санскр. – большая колесница) – самое крупное течение в 

буддизме, признающее, что всем людям присуща «природа Будды», и, 

значит, достичь нирваны могут не только ревностные монахи. 
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Медитация (лат. meditatio – размышление) – тип культовой деятельности, 

предполагающий предельную концентрацию внимания, строжайшую 

дисциплину мыслей и чувств, сосредоточенное созерцание избранного 

объекта.  

Мессия (евр. машиах – помазанник, греч. – Христос) – в иудаизме и 

христианстве это человек, предсказанный пророками, которого Бог наделил 

силой и властью переломить ход земной истории в пользу добра. При этом 

иудеи до сих пор ожидают прихода мессии, а христиане убеждены, что он 

уже приходил и явится вновь под именем Иисуса Христа. В учениях 

некоторых других религий есть фигуры, схожие с мессией, например, махди 

(в исламе), Будда Майтрейя (в буддизме). 

Метемпсихоз (греч. metempsychosis – переодушевление) – то же, что и 

реинкарнация. 

Миряне – члены церкви, не принадлежащие к клиру. 

Миссионерство (лат. missio – посылка, поручение) – внекультовая 

деятельность религиозной организации в целях распространения своего 

вероучения и привлечения новых членов. 

Мистерия (греч. musterion – тайна): 1) общее название для 

существовавших в античном мире тайных ритуалов, к которым допускались 

лишь специально посвященные люди; 2) понятие, в широком смысле 

применяемое ко всем, а не только к греко-римским священнодействиям, 

имевшим мистико-эзотерический характер (см. мистика, эзотерика). 

Мистика (греч. mystikos – таинственный, закрытый) – теория и практика 

достижения предельной близости со священной реальностью (Богом, 

высшими силами). 

Миф (греч. mythos – слово, сказание, предание): 1) древнее предание, 

захватывающий рассказ о том, как священная реальность творила и 

оформляла профанную реальность; 2) в широком смысле – это особая 

форма описания, объяснения и усвоения мира людьми при помощи 

наглядно-чувственных образов, которые, несмотря на свою полную или 

частичную фантастичность, воспринимаются как реально существующие.  

Мокша (санскр. – освобождение) – освобождение от «цепей» кармы и 

выход за пределы сансары. Понятие М. впервые появилось в брахманизме, а 

от него перешло в индуизм; используется также джайнизмом и сикхизмом. 

Молитва – важнейший вид культовой религиозной деятельности, 

который выражается во внутренней или звучащей речи, а также в мимике и 

пантомимике, обращенных к сверхъестественным существам.   

Монашество (греч. monos – один) – особая форма религиозной 

деятельности и основанный на ней религиозный институт, члены которого 

(монахи) демонстрируют повышенный аскетизм (отказываются от семейной 

жизни, всей или большей части собственности, усиленно постятся, молятся 
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в уединении и т. д.) ради достижения духовного совершенства и 

жертвенного служения своим идеалам.  

Монотеизм (греч. monos – один, theos – бог) – такое представление о 

священной реальности, которое видит ее средоточие в едином Боге, Творце 

и Владыке мира, коротко – единобожие. 

Муфтий (араб.) – высшее духовное лицо у мусульман-суннитов (см. 

суннизм), дающее авторитетные заключения по вопросам шариата. 

Мытарства – согласно православному вероучению, особые посмертные 

испытания, претерпевая которые, душа человека обнаруживает свою 

наклонность к добру или злу, сформировавшуюся за время земной жизни. 

Научный атеизм (греч. а – отрицание, teos – бог) – теоретическая 

дисциплина, занятая изысканием путей преодоления религии как вредного 

предрассудка; в странах социалистического содружества научный атеизм 

был важной частью партийно-государственной идеологии.  

Неокульты – см. новые религиозные движения. 

Нигилизм (лат. nihil – ничто) – позиция абсолютного отрицания всех 

позитивных ценностей, в т. ч. религиозных; является крайне деструктивной 

формой свободомыслия. 

Нирвана (санскр. – угасание, исчезновение) – заветная цель буддизма, 

конец страданий, достигаемый за счет преодоления всех желаний и 

привязанностей. 

Новые религиозные движения (неокульты, альтернативные религии, 

возникающие религии, внеконфессиональные и неканонические верования) – 

собирательное название для многочисленных религиозных движений и 

групп, возникших в последние десятилетия и не успевших укорениться в 

каких-либо этнокультурных традициях. 

Новый Завет – второй большой раздел Библии (после Ветхого Завета), 

включает 27 книг. 

Нью Эйдж (англ. New Age – новый век, новая эра) – понятие, которое: 

1) в широком смысле относится ко всем неокультам, спекулирующим на 

своем сходстве или родстве с христианством ради вытеснения его 

традиционных форм; 2) в узком смысле обозначает  пестрый конгломерат 

оккультных (см. оккультизм) учений и групп, прямо декларирующих 

наступление Новой Эры, или Эры Водолея. 

Оккультизм (лат. occultus – тайный, скрытый) – общее название учений 

о наличии в человеке и космосе скрытых сил и о технике овладения ими. 

Иногда это понятие используется в качестве синонима магии, но чаще магия 

рассматривается как практическая часть О. 

Оправдание верой – фундаментальный тезис протестантизма с момента 

начала Реформации, согласно которому Бог оправдает и сочтет праведными 

тех грешников, которые будут исповедовать веру в Иисуса Христа, 

искупившего их грехи своей смертью на Голгофе.  
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Оракул (лат. orakulum – изречение, пророчество) – полисемантичный 

термин, который в разных контекстах может означать: 1) знаки судьбы, 

получаемые в акте прорицания посвященными лицами и возвещаемые 

другим людям; 2) человек, имеющий способность и служение предрекать 

судьбоносные события; 3) место, где люди испрашивают у богов совет и 

просят открыть им будущее (например, Дельфийский оракул в Древней 

Греции). 

Ориентальные (древние восточные, дохалкидонские) церкви – группа 

христианских церквей (Армянская Апостольская, Коптская. Эфиопская. 

Сирийская, Сиро-Маланкарская, Эритрейская), признающих решения 

только первых трех Вселенских соборов и формально находящихся в 

евхаристическом общении между собой; могут  рассматриваться в 

качестве еще одного крупного течения в мировом христианстве наряду с 

православием, католицизмом и протестантизмом. 

Откровение, божественное откровение – в некоторых религиях так 

называется процесс и результат передачи людям некоего важного знания, 

исходящего из глубин священной реальности, от Бога или богов. 

Паломничество – путешествие с целью поклониться Богу или богам в 

местах, где состоялись важные события религиозной истории и (или) 

находятся почитаемые в данной религии святыни. 

Пандемониум (греч. pan – все, daimon – божество, дух) – собрание 

«низших» богов и духов, в некоторых религиях противопоставяемое 

пантеону как совокупности божеств «высокого» достоинства. 

Пантеизм (греч. pan – все и theos – бог) – учение, рассматривающее Божество 

как некую безличную энергию, которая не обладает ни самосознанием, ни волей 

и пронизывает собой всю Вселенную. В европейской культурно-исторической 

традиции П. считается разновидностью свободомыслия. 

Пантеон (греч. pan – все и theos – бог): 1) совокупность богов, 

почитаемых в рамках определенной религии; 2) в пору Античности  так 

назывался храм в честь всех богов, наиболее известен римский Пантеон,  

заложенный в 27 г. до н. э. полководцем Марком Агриппой и 

перестроенный во II в. при императоре Адриане.   

Папа римский (в официальных документах оба слова пишутся с 

большой буквы) – общепринятое название епископа Рима, главы Римско-

католической церкви (см. католицизм). 

Пастор (лат. pastor – пастух) – руководитель общины и служитель 

культа в некоторых протестантских (см. протестантизм) конфессиях. 

Патриарх (греч. patriarches – глава рода, родоначальник) – титул, 

который носят руководители некоторых автокефальных (см. автокефалия) 

Православных церквей; в официальных документах пишется с большой 

буквы.   
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Патристика (лат. patres – отцы) – богословское наследие отцов церкви, 

выдающихся мыслителей и подвижников христианства, живших, главным 

образом, во II–VIII вв.     

Первородный грех – термин христианского богословия, обозначающий: 

1) грех, совершенный первыми людьми (иначе – прародительский грех);    

2) состояние всего человечества после грехопадения Адама и Евы, которое 

передается из поколения в поколение и выражается в склонности людей 

грешить, а также в их подверженности болезням и смерти.  

Политеизм (греч. poli – много и theos – бог) – такое представление о 

священной реальности, которое заполняет ее большим количеством богов, 

коротко – многобожие. 

Понтификат (лат. pontificatus) – период правления папы римского. 

Термин происходит от одного из папских титулов – верховный понтифик 

(лат. Pontifex Maximus). Так некогда именовали главу древнеримского 

религиозного культа. 

Пост – в различных религиях аскетическая практика (см. аскетизм) 

ограничения себя в пище и некоторых других «земных радостях». 

Христиане также называют П. то время, когда верующим предписана 

подобная практика. 

Православие (старославянский перевод греч. orthodoksia – правильное 

мнение, правильное учение) – крупное течение в христианстве, 

принимающее постановления только семи Вселенских соборов и Никео-

Константинопольский Символ веры без добавления филиокве. 

Предопределение – религиозное учение, согласно которому жизнь и 

посмертное существование человека детерминированы волей Бога. Вера в 

предопределение сильна в исламе, но присутствует и среди христиан. Так, 

один из вождей Реформации, Ж. Кальвин, разработал доктрину абсолютного 

предопределения, утверждая, что Бог еще до сотворения мира предопределил 

одних людей к спасению, других – к погибели. 

Пресвитер (греч. presbyteros – старейшина), священник или иерей – 

клирик, занимающий вторую ступень трехчастной церковной иерархии. П. 

может совершать все таинства, кроме таинства священства.  

Принцип «исключения трансцендентного» – фундаментальная 

методологическая установка, господствующая в современном религиоведении, 

согласно которой исследователи должны воздержаться от отрицательных или 

утвердительных суждений о бытии трансцендентых (лат. transcendens – 

выходящий за пределы, имеется в виду – за пределы опыта) объектов. 

Провиденциализм (от слова «провидение») – религиозно-философская 

концепция, характерная для христианства, согласно которой Бог 

осуществляет постоянную отеческую заботу о своих творениях, руководит 

историей мира, направляя ее к наилучшей цели. 
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Прозелитизм (гр. proselytos – пришелец) – деятельность по обращению 

в свою веру представителей других религий. 

Пророк (в ряде религий, монотеистических или тяготеющих к 

монотеизму (в зороастризме, иудаизме, христианстве, исламе и т. д.)) – 

человек, избранный Богом, чтобы возвещать Божию волю людям.  

Профанная (лат. profanus – непосвященный, темный, пошлый) реальность – 

категория религиозного сознания, противостоящая категории «священная 

реальность» и обозначающая все обыденное, земное, естественное для 

человека. 

Протестантизм – третье по времени возникновения (XVI в.) большое 

течение в мировом христианстве; имеет много разновидностей: лютеранство, 

пресвитерианство, англиканство, баптизм, пятидесятничество и т. д.   

Пять столпов ислама – пять главных религиозных обязанностей мусульман: 

исповедание правильной веры (араб. – шахада), ежедневная пятикратная 

молитва (араб. – салят, перс. – намаз), пост (араб. – саум), милостыня (араб. – 

закят), паломничество в Мекку (араб. – хадж).  

Рай (в ряде религий) – место и (или) состояние блаженства и 

бессмертия, обусловленное близостью и (или) милостью Бога к людям. В Р. 

пребывают те представители человеческого рода, которые в своей земной 

жизни были максимально далеки от греха. 

Реинкарнация (лат. reincarnatio), или метемпсихоз (греч. metempsyhosis) – 

переселение души после смерти одного тела в другое. 

Религиоведение (англ. – science of religion, study of religion, comparative 

religion, фр. – la science de religion, нем. – Religionswissenschaft) – особая 

отрасль гуманитарного знания, изучающая закономерности происхождения 

и функционирования религии, многообразие ее конкретно-исторических 

форм и структурных подразделений, роль религии в жизни общества и 

развитии культуры. 

Религиозная деятельность – один из основных элементов религиозного 

комплекса, представляющий активность верующих людей по выражению своего 

отношения к священной реальности; бывает культовой и внекультовой. 

Религиозный индифферентизм (от лат. indifferens – безразличный) –

равнодушие либо к религии в целом, либо к отдельным ее положениям и 

нормам. Рассматривается в качестве давно и широко распространенной 

формы свободомыслия. 

Религиозный культ (лат. cultus – почитание) – религиозная 

деятельность, прямо направленная на установление и поддержание связи со 

священной реальностью (например, молитва, медитация, таинство, пост, 

жертвоприношение и т. д.), вместе со своим предметным обеспечением 

(священная утварь, иконы, храмы и т. д.). 
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Религиозный модернизм – установка на постоянное обновление 

религии, ее приспособление к запросам современного общества, обнаружение 

и принятие позитивных плодов секуляризации. 

Религиозная община – первичная ячейка религиозного объединения, 

существующая на местном уровне. 

Религиозная организация – объединение людей, связанных совместной 

религиозной деятельностью, культовой и (или) внекультовой. 

Религиозное объединение – наиболее крупная религиозная организация, 

способная объединить верующих в масштабах целой конфессии. 

Религиозное сознание – важнейший элемент религиозного комплекса, 

ментально-концептуальная сторона религии.  

Религиозный синкретизм (греч. synkretismos – соединение) – смешение 

элементов различных религий. 

Религиозный фундаментализм – установка на возвращение религии к 

своим первоистокам, избавление ее от позднейших напластований и 

заимствований, активное противостояние секуляризации и религиозному 

модернизму. 

Религия (лат. religio – совестливость, благочестие, набожность) – это 

коллективная система взглядов и поведения, основанная на почитании 

священной (сакральной) реальности, с которой люди стремятся установить 

и поддерживать связь.  

Реформация – широкое религиозное и общественно-политическое 

движение XVI в., направленное против теории и практики средневекового 

католицизма, за преобразование христианской церкви, возвращение ее к 

евангельским истокам; породило протестантизм. 

Рукоположение – обряд таинства священства, посредством которого 

совершается поставление кандидата в одну из трех степеней священства (в 

диаконы, в пресвитеры, в епископы). 

Сангха (санскр. – собрание, общество, община) – буддийская монашеская 

община. 

Сансара (санскр. – блуждание, переход, круговорот) – это бесконечный 

процесс перерождения души (в индуизме) или волнения дхарм, 

оборачивающегося все новыми и новыми жизненными воплощениями (в 

буддизме); синонимы в европейских языках (см. реинкарнация и 

метемпсихоз). 

Сатори (яп.) – термин дзэн-буддизма, означающий просветленное 

состояние сознания, которое достигается внезапно и на относительно 

краткое время, выражаясь в интуитивном и радостном восприятии 

целостного мира. 

Светский – нерелигиозный, мирской (например, светская культура, 

светское общество, светская мораль). 
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Свобода совести – устойчивый международный термин, обозначающий 

фундаментальное право человека самому определять свое отношение к 

религии, выбирать, изменять или отвергать для себя предмет религиозной 

веры. 

Свободомыслие – собирательное название для различных форм 

критического отношения к религии (атеизма, богоборчества, скептицизма, 

антиклерикализма, деизма, пантеизма, религиозного индифферентизма, 

нигилизма, светского гуманизма).  

Святой (святой человек) – это человек, который: 1) соответствует 

наивысшим стандартам религиозной жизни, принятым его конфессией; 

2) характеризуется особой близостью к священной реальности (Богу), 

вплоть до способности к чудотворению; 3) как правило, получил общественное 

признание во всех своих вышеназванных качествах. 

Священная (сакральная) реальность – собирательное название для 

тех сущностей, которые являются предметом веры и благоговейного 

почитания в религии.  

Священное – для многих религиоведов (например, таких классиков 

религиоведческой мысли, как Э. Дюргейм, Р. Отто, М. Элиаде) это 

универсальная категория религиозного сознания, предикат тех сущностей, 

которые являются предметом веры и благоговейного почитания в религии. 

Иногда, в т. ч. в данном пособии используется в качестве синонима понятия 

священная (сакральная) реальность. 

Священное Писание: 1) в христианстве – это другое название Библии; 

2) понятие, которым религиоведы могут обозначить фундаментальный 

текст любой религии, о котором утверждается, что он явился результатом 

божественного откровения. 

Священное Предание – в православии и католицизме группа текстов и 

некоторых других форм церковного бытия, которые служат сохранению и 

передаче божественного откровения. По объяснениям богословов, С. П. 

либо включает в себя Священное Писание, либо рассматривается наравне с 

ним как средство, необходимое для правильного понимания Библии. 

Секта (лат. secta – учение, направление, школа) – религиозная 

организация тех, кто откалывается от какой-то церкви и противостоит ей. 

Секуляризация (позднелат. saecularis – светский, нецерковный) – 

термин, близкий по содержанию понятиям «обмирщение», «лаицизм», 

«лаицизация» и означающий: 1) освобождение различных сфер жизни 

общества от влияния религии и церковных институтов; 2) переход какого-

либо церковного имущества светскому собственнику. Второе значение 

является более узким и ранним.  

Символ веры – краткое собрание основных христианских догматов. В 

истории христианства были известны разные символы веры, например, 

Апостольский Символ и Символ веры Афанасия, но наибольшим авторитетом 
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пользуется Никео-Константинопольский (Никео-Царьградский) Символ веры, 

утвержденный на первых двух Вселенских соборах в 325 и 381 гг. 

Скептицизм (греч. skeptikos – рассматривающий, исследующий, 

критикующий) – такая позиция в отношении религии, которая ставит под 

сомнение истинность, благотворность, необходимость отдельных или даже 

очень многих ее аспектов. С. является формой свободомыслия. 

Сотериология (греч. soteria – спасение и logos – слово, учение) – раздел 

богословия, рассматривающий способы обретения вечного блаженства в 

загробном мире. 

Схоластика (лат. schola – школа) – система рационального обоснования 

и систематической концептуализации католического вероучения,  

развивавшаяся в период VIII–XV вв. на стыке философии и богословия; 

преподавалась в церковных, монастырских и светских учебных заведениях 

Западной Европы. 

Сунна (араб. – путь, образец, пример) – второй по значимости 

вероучительный источник ислама после Корана, собрание хадисов. 

Суннизм (араб. – путь, образец, пример) – крупнейшее течение в исламе 

(по разным подсчетам от 80 до 90 % всех мусульман); его сторонники 

изначально отрицали особую святость Али и выступали за выборность 

халифов. 

Суфизм (от араб. суф – шерсть, шерстяная накидка) – мусульманская 

мистико-аскетическая (см. мистика и аскетизм) традиция. 

Старообрядчество – собирательное название для религиозных 

организаций и групп, члены которых, считая себя православными 

(древлеправославными), решительно осуждают богослужебную реформу 

патриарха Никона, принятую Русской православной церковью. 

Схизма (греч. shisma –  расщепление, раскол) – церковный раскол или 

разделение по причине, как правило, несогласия в обрядовых и 

дисциплинарных вопросах. Долгое время – вплоть до II Ватиканского 

собора – католики именовали схизматиками православных. 

Табу (полинез. – запрет) – безусловный религиозно мотивированный 

запрет, нарушение которого грозит наказанием непосредственно от 

священной реальности (богов, духов). Табу появились и были широко 

распространены в лоне родо-племенных религий. 

Таинство – главное священнодействие Православной и Католической 

церквей, на участников которого обильно изливается благодать Божия. 

Православные и католики насчитывают семь таинств: крещение,  

миропомазание, исповедь, евхаристию (причастие), елеосвящение, брак, 

священство.  

ТаНаХ (Танах) – главная священная книга иудаизма. Внутри себя 

делится на 24 книги, объединенные в три группы: Тора, Невиим, К(Х)тувим. 
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Начальные буквы этих трех названий и образуют слово «Т.». По 

содержанию Т. совпадает с 39 каноническими книгами Ветхого Завета. 

Тантризм (тантра – нить, прядь, тайное знание) – это общая для 

индийских религий, прежде всего индуизма и буддизма, эзотерическая (см. 

эзотерика) традиция, восходящая к древним культам плодородия и 

использующая сексуальную энергетику в целях мистического познания и 

магического воздействия. 

Талмуд (евр. – изучение) – второй по значимости вероучительный 

источник иудаизма, комментирующий ТаНаХ. В разных изданиях включает 

от 12 до 20 томов. 

Тафсир (араб. – разъяснение) – исламская традиция истолкования и 

комментирования Корана. 

Теократия (греч. theos – бог и kratos – власть) – форма правления, при 

которой политическая власть принадлежит духовенству.  

Теология – см. богословие. 

Типитака (пали – три корзины) – самый большой сборник канонических 

буддийских текстов, составленный в I  в. до н. э. 

Толерантность (лат. tolerantia, от tolerare – терпеть, переносить) – 

терпимость к инакомыслию. Наличие в обществе Т. является необходимым 

условием для всесторонней реализации права на свободу совести. 

Тора (евр. – закон) – понятие, в разных контекстах означающее: 1) первые 

пять книг ТаНаХа (Пятикнижие Моисеево); 2) весь ТаНаХ (письменная Т.); 3) 

Талмуд (устная Т., хотя фактически она записана); 4) все богооткровенное, с 

точки зрения иудаизма, знание (письменная Т. вместе с устной Т.). 

Тотемизм (на языке индейцев оджибве – род его) – вера в наличие 

родственной связи между  тем или иным человеческим коллективом и тем 

или иным животным, растением, даже  феноменом неживой природы.  

Тхеравада – см. хинаяна. 

Умма – мусульманская религиозная община. 

Униатство – церковное движение, имеющее целью присоединить к 

Римско-католической церкви через унию (союз) другие христианские 

конфессии на условиях признания верховенства папы римского и 

католической догматики, но при сохранении собственных традиций и 

обрядов. Крупнейшей церковной организацией среди униатов является 

Греко-католическая церковь, возникшая в результате Брестской унии 1596 г. 

и с начала 1990-х гг. усилившая свои позиции в Украине. 

Фетишизм (порт. feitico – волшебный, чудодейственный) – вера в то,  

что некоторые предметы, фетиши (по-другому – амулеты, талисманы), 

могут  наделить своих хозяев и поклонников  чрезвычайным могуществом, 

исключительной удачей. 

Фикх (араб. – глубокое понимание, знание) – мусульманское правоведение. 
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Филиокве (лат. filioque – и от сына) – католической учение об 

исхождении Бога-Духа Святого не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына; 

является главным догматическим отличием католицизма от православия. 

Хадис – в исламе предания о поступках и высказываниях Пророка 

Мухаммада, из которых состоит Сунна. 

Хинаяна (санскр. – малая колесница) – течение буддизма, признающее 

достижимость нирваны лишь для ревностных монахов; самоназвание 

течения – тхеравада (санскр. – путь старших или учение древних). 

Христианство – крупнейшая мировая религия (около 2 млрд 

приверженцев), возникшая в I в. и названная по прозвищу своего 

основателя, Иисуса Христа (греч. – помазанник), в представлении верующих, 

Богочеловека и Спасителя. 

Церковь: 1) в традиционном христианском смысле это богочеловеческий 

институт (мистическое «тело Христово»), вступая в который через таинство 

крещения, верующие во Христа люди соединяются со своим Спасителем; 

2) как религиоведческий термин обозначает тип религиозной организации, 

обычно крупной, существующей достаточно давно, принадлежность к 

которой определяется, как правило, традицией. 

Четыре Благородные Истины – фундаментальные утверждения, 

составляющие вероучительное ядро буддизма. Первая истина: вся жизнь 

есть страдание. Вторая истина: причина страдания – наши желания и 

привязанности, сама жажда бытия. Третья истина: избавившись от желаний 

и привязанностей, победив жажду бытия, достигнешь конца страданий, 

нирваны. Четвертая истина: есть путь, ведущий в нирвану, – Благородный 

Восьмеричный Путь, который указал Будда Гаутама.  

Чистилище – согласно вероучению католицизма – место и состояние 

временных загробных мук, претерпев которые (окончательно очистившись 

от греховной скверны), человек оказывается достойным райского 

блаженства (см. рай). 

Чудо – экстраординарное событие или явление, не поддающееся 

естественному (научному) объяснению, источник которого верующие люди 

видят в священной реальности (действии божественных или демонических сил).  

Шаманизм (тунгус. саман – возбужденный, исступленный человек) – 

вера в исключительную способность отдельных людей, шаманов, выступать 

посредниками между человеческим коллективом и духами.  

Шариат (араб. аш-шар`а – закон, ясный путь к цели) у мусульман – свод 

правил поведения, основанный на Коране, Сунне и сочинениях 

религиозных авторитетов. 

Шиизм (араб. шиа – группа, партия, секта) – одно из двух основных 

течений ислама, пестрое по составу и уступающее по численности; его 

сторонники изначально были убеждены в том, что после смерти пророка 

Мухаммеда власть над уммой должна перейти к его двоюродному брату Али. 
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Экзархат (греч. exarhos – глава, начальник) – большой церковный округ, 

иногда включающий в себя территорию нескольких епархий и обладающий 

определенной самостоятельностью в пределах церкви (например, 

Белорусский экзархат Русской православной церкви).  

Эзотерика, эзотеризм (греч. esoterikos – внутренний) – совокупность 

тайных учений и практик, доступных только посвященным. 

Экклесиология (греч. ekklesia – собрание, церковь, logos – учение) – 

раздел христианского богословия, посвященный осмыслению устройства и 

роли церкви в жизни верующих. 

Экуменизм (греч. oikoumene – Вселенная, обитаемый мир) есть установка на 

диалог и объединение христианских конфессий при сохранении плюрализма в 

вероучении, культе и организации; реализуется через экуменическое движение. 

Эсхатология (греч. ecchatos – последний и греч. logos – учение) – 

религиозное учение о конечных судьбах отдельных людей, всего 

человечества и мира в целом. 

Язычество (старослав. язык – народ) – термин, введенный в оборот 

богословами монотеистических религий для обозначения верований и 

образа жизни тех, кто поклоняется не единому Богу (Творцу), но тому, кто 

(или что) таким Богом не является (твари). 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ОТДЕЛНЫМ ТЕМАМ 

 

Тема 1 Религия как предмет изучения 

 

1 «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, 

подобно тому, как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум 

народа». Эти слова принадлежат: 

а) Л. Фейербаху;  

б) З. Фрейду; 

в) К. Марксу.  
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2 К числу мировых религий относится: 

а) индуизм;  

б) иудаизм; 

в) буддизм. 
 

3 Название международной организации религиоведов звучит: 

а) Международная ассоциация научного изучения религии; 

б) Международная ассоциация истории религий; 

в) Международная ассоциация исследователей религии. 
 

4 Пантеизм – это: 

а) учение, отождествляющее Бога и мир; 

б) многобожие; 

в) признание Бога в качестве создателя, но не правителя мира, который 

существует по своим законам.  
  
5 Слово «конфессия» произошло от латинского слова, которое переводится: 

а) принятие веры;  

б) признание исповедания; 

в) единение верных.  

 

6 Православные христиане и католики верят, что при совершении 

таинства евхаристии они причащаются Тела и Крови Иисуса Христа, 

становятся сотелесниками и единокровниками самого Бога. Соответственно, 

культовое действие под названием евхаристия имеет характер: 

а) магический; 

б) символический; 

в) мистический. 
 

7 Дж. Бруно, Б. Спиноза, Л. Толстой вместе занимали позицию: 

а) пантеизма; 

б) деизма; 

в) скептицизма.  
 

8 Евгемер видел первоисточник религии: 

а) в страхе людей перед силами природы; 

б) в их склонности олицетворять и преувеличивать свои качества; 

в) в обожествлении великих людей и правителей. 

  

9 Первая кафедра религиоведения открылась: 

а) в Лейденском университете; 

б) Женевском университете; 
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в) Бернском университете.  

 

10 Отсутствие строгого и постоянно контролируемого членства, 

деление приверженцев на духовенство и мирян характерны для:  

а) церкви; 

б) деноминации; 

в) секты.  

      

Тема 2 Родоплеменные и национальные религии древности 

 

1 Название «тотемизм» произошло от слова, означающего в переводе: 

а) род его; 

б) бог его; 

в) предок его. 

 

2 Элевсинские мистерии были посвящены: 

а) Деметре; 

б) Афродите; 

в) Диане. 

 

3 Велес у восточных славян: 

а) бог подземного огня; 

б) одно из имен бога солнца; 

в) покровитель домашнего скота. 

 

4 В Месопотамии: 

а) не сложилось жреческое сословие; 

б) не получил широкого распространения культ священных животных; 

в) утвердилось учение о переселении душ.  

 

  

5 Гесиод написал поэму под названием: 

а) «Теология»; 

б) «Теомахия»; 

в) «Теогония». 
 

6 Идолопоклонство – это разновидность: 

а) анимизма; 

б) тотемизма; 

в) фетишизма. 
 

7 Фараона, учредившего культ бога Атона, звали: 
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а) Тутанхамон; 

б) Аменхотеп; 

в) Рамзес. 
 

8 В пандемониум восточных славян не входил: 

а) Хорс; 

б) Зюзя; 

в) Авсень. 
 

9 В. Шмидт – это: 

а) исследователь, считавший анимизм «минимумом религии»; 

б) создатель концепции прамонотеизма; 

в) ученый, считавший, что магия возникла раньше религии. 
 

10 Родиной астрологии называют: 

а) Древний Египет; 

б) Древнюю Грецию; 

в) Месопотамию. 
 

Тема 3 Национальные религии (продолжение) 
 

1 Слово «сансара» в переводе означает: 

а) жребий;  

б) блуждание; 

в) освобождение.  
 

2 В зороастризме есть: 

а) учение о переселении душ;  

б) практика трупосожжения; 

в) учение о воскресении мертвых. 
 

3 В библейском декалоге нет заповеди: 

а) почитай отца и мать; 

б) не произноси имя Бога всуе; 

в) возлюби ближнего как самого себя. 

4 Путь преданного служения божеству в индуизме называется: 

а) джняна-марга; 

б) бхакти-марга; 

в) карма-марга. 
 

5 Количество канонических книг Ветхого Завета в православных 

изданиях: 

а) 24; 
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б) 39; 

в) 50. 
 

6 «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – 

отцом, сын – сыном». Это слова: 

а) Конфуция; 

б) Лао-цзы; 

в) Заратуштры. 
 

7 Книга пути и добродетели. Так переводится название книги: 

а) И-цзин; 

б) Лунь-Юй; 

в) Дао-Дэ цзин.  
 

8 В иудаизме: 

а) отсутствует общепринятый Символ веры; 

б) младенцев мужского пола обрезают на седьмой день от рождения; 

в) есть женщины-священники.  

 

9 Наивысшая цель жизни в индуизме – это: 

а) мокша; 

б) дхарма; 

в) кама.  
 

10 Яхве – это: 

а) верховный бог ведического пантеона; 

б) противник Ормузда; 

в) запретное имя Бога в иудаизме. 

 

Тема 4 Буддизм 
 

1 Ваджраяну иначе называют: 

а) южный буддизм; 

б) северный буддизм; 

в) тантрический буддизм. 

 

2 Сиддхартха Гаутама принадлежал к варне: 

а) брахманов; 

б) кшатриев; 

в) вайшьев. 

 

3 Панча Шила – это: 

а) пять главных обязанностей буддистов; 
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б) собрание канонических текстов буддизма; 

в) название Четырех Благородных Истин на языке пали. 

 

4 Буддизм: 

а) принимает концепцию Атмана; 

б) отвергает учение о сансаре; 

в) признает существование многочисленных богов. 

 

5 Слово «нирвана» в переводе означает: 

а) освобождение; 

б) угасание; 

в) переход. 

 

6 Круговая фигура сложного строения, используемая для медитации в 

махаяне, – это: 

а) мандала; 

б) мудра; 

в) мантра. 
 

7 Страдание прекращается с исчезновением желания. Это: 

а) Вторая Благородная Истина; 

б) Третья Благородная Истина; 

в) Четвертая Благородная Истина. 
 

8 Монашеская община в буддизме называется: 

а) скандха; 

б) сангха; 

в) бхиккху. 
 

9 Майтрейя – это: 

а) основатель джайнизма; 

б) Будда грядущих дней; 

в) почетный титул Будды Гаутамы. 

10 Коаны применяются: 

а) в дзэн-буддизме; 

б) в ламаизме; 

в) в тхераваде. 

 

Тема 5 Появление христианства и первые века его истории 

 

1 Ориентальные (Древние восточные) церкви признают решения только: 

а) первых двух Вселенских соборов; 

б) первых трех Вселенских соборов; 
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в) первых четырех Вселенских соборов. 
 

2 Слово «Христос» означает: 

а) помазанник; 

б) посланник; 

в) спаситель. 

 

3 Новый Завет включает: 

а) 21 книгу; 

б) 27 книг; 

в) 29 книг. 
 

4 Ересь, согласно которой в Иисусе божественная природа поглотила 

природу человеческую, называется: 

а) арианство; 

б) несторианство; 

в) монофизитство. 

 

5 Иудео-эллинистический философ, учивший о Логосе как о посреднике 

между Богом и миром: 

а) Климент Александрийский; 

б) Иустин Философ; 

в) Филон Александрийский. 
 

6 Преображение Иисуса Христа совершилось: 

а) на горе Синай; 

б) горе Фавор; 

в) горе Сион. 
 

7 В 325 г.: 

а) состоялся I Вселенский собор; 

б) был принят Миланский эдикт; 

в) Лаодикийский собор утвердил канон Нового Завета. 

8 В отличие от восточных христиан («греков») западные христиане 

(«латиняне») к концу I тысячелетия: 

а) не соблюдали пост по субботам; 

б) не признавали иконопочитания; 

в) отказались от женатого духовенства. 
 

9 Представители патристики: 

а) Августин Аврелий, Иосиф Флавий, Дионисий Малый; 

б) Иоанн Златоуст, Ириней Лионский, Плиний Младший; 

в) Августин Аврелий, Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский.  
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10 Знаменитые рукописи Мертвого моря, как считают ученые, 

принадлежали: 

а) фарисеям; 

б) ессеям; 

в) зороастрийцам. 

 

Тема 6 Православие 

 

1 Избрание первого русского патриарха состоялось: 

а) в 1448 г.; 

б) 1589 г.; 

в) 1596 г.  

 

2 К числу таинств не относится: 

а) миропомазание;  

б) священство; 

в) елеопомазание. 

 

3 Название «исихазм» произошло от греческого слова, в переводе 

означающего: 

а) безмолвие; 

б) молитва; 

в) освящение. 

 

4 Древнейшая православная епархия на территории Беларуси: 

а) Туровская; 

б) Полоцкая; 

в) Берестейская. 

 

5 Сотериология – это: 

а) мистическая практика; 

б) учение о спасении; 

в) богословие Святых Отцов. 

 

6 Сергий (Страгородский) был избран патриархом: 

а) в 1917 г.; 

б) в 1927 г.; 

в) в 1943 г. 

 

7 Старообрядцы не приняли: 

а) двуперстие; 
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б) решения Стоглавого собора; 

в) написание имени «Иисус». 

  

8 Подготовка к причастию называется: 

а) епитимия; 

б) говение; 

в) оглашение. 

 

9 Юлианский календарь сохранили: 

а) Русская, Греческая, Сербская церкви; 

б) Сербская, Грузинская, Иерусалимская церкви; 

в) Болгарская, Сербская, Русская церкви.  

 

10  К числу переходящих праздников относится: 

а) День Святой Троицы; 

б) Сретение Господне; 

в) Успение Пресвятой Богородицы. 

 

Тема 7 Католицизм 

 

1 Брестская церковная уния была заключена: 

а) в 1569 г.; 

б) 1588 г.; 

в) 1596 г. 

 

2 Первый этап прославления святого в РКЦ называется: 

а) канонизация;  

б) беатификация; 

в) сакрализация. 

 

3 Из собственно католических догматов последним был провозглашен: 

а) догмат о чистилище;  

б) догмат о непорочном зачатии Девы Марии; 

в) догмат о телесном вознесении Божьей Матери. 
 

4 Конфирмация – это католическое название таинства, которое 

православные именуют: 

а) елеосвящение; 

б) священство; 

в) миропомазание. 
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5 IV крестовый поход, во время которого был захвачен 

Константинополь, состоялся: 

а) в 1054 г.; 

б) 1096 г.; 

в) 1204 г. 
 

6 Больше всего католиков сейчас проживает: 

а) в Америке; 

б) в Азии; 

в) в Европе. 
 

7 Причащать маленьких детей в РКЦ: 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) решение этого вопроса отдано на усмотрение епархиальных властей. 
 

8 Иннокентий III – это папа, при котором: 

а) было создано папское государство; 

б) РКЦ достигла наибольшего могущества в средневековой Европе; 

в) начался II Ватиканский собор. 
 

9 Праздник, который есть у католиков, но не у православных: 

а) Рождества Богородицы; 

б) День Святого Духа; 

в) Божьего Тела. 
 

10 Число участников конклава сейчас не может превышать: 

а) 100 человек; 

б) 120 человек; 

в) 150 человек. 
 

Тема 8 Протестантизм 
 

1 Всемирный Совет Церквей был создан: 

а) в 1910 г.; 

б) 1948 г.; 

в) 1961 г. 

 

2 «Святой смех» и «покой в Духе» – религиозные практики, 

характерные для: 

а) адвентистов; 

б) мормонов; 

в) неопятидесятников. 
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3 Выступление Лютера против индульгенций произошло: 

а) в Шпейере; 

б) Виттенберге; 

в) Аугсбурге. 

 

4 Дж. Смит: 

а) опубликовал «Книгу Мормона»; 

б) основал адвентизм; 

в) положил начало движению Свидетелей Иеговы. 

 

5 Учение об абсолютном предопределении развивал: 

а) Дж. Виклиф; 

б) М. Лютер; 

в) Ж. Кальвин. 

 

6 Течение протестантизма, получившее наибольшее распространение на 

территории Беларуси в период Реформации, – это: 

а) лютеранство; 

б) кальвинизм; 

в) анабаптизм. 

 

7 В 1529 г.: 

а) Лютер обнародовал «95 тезисов»; 

б) был заключен Аугсбургский мир; 

в) появилось название «протестантизм». 

 

8 Свидетели Иеговы: 

а) крестятся за умерших; 

б) не считают Иисуса Христа Богом; 

в) говорят «на иных языках». 

 

9 Самое массовое течение протестантизма в современной Беларуси – это: 

а) лютеранство; 

б) евангельские христиане-баптисты; 

в) христиане веры евангельской. 
 

10 К XVII в. относится возникновение: 

а) кальвинизма; 

б) баптизма; 

в) адвентизма.  
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Тема 9 Ислам 
 

1 По христианскому летоисчислению хиджра произошла: 

а) в 610 г.; 

б) 622 г.; 

в) 632 г. 
 

2 Саум – это арабское название: 

а) исповедания веры; 

б) поста; 

в) обязательной милостыни. 
 

3 Согласно норме шариата мужчина может иметь: 

а) три жены; 

б) четыре жены; 

в) столько жен, сколько он сможет обеспечить. 

 

4 Шииты полагают, что мусульманами должны управлять имамы из 

числа потомков: 

а) Али; 

б) Османа; 

в) Омара. 

 

5 Калам – это: 

а) образ жизни суфиев; 

б) мусульманское правоведение; 

в) мусульманское богословие. 

 

6 Движение ваххабитов появилось: 

а) в XVIII в.; 

б) в XIX в.; 

в) в XX в. 

 

7 Суры Корана располагаются: 

а) в хронологическом порядке; 

б) в порядке уменьшения размера; 

в) в порядке увеличения размера. 

 

8 Ханифы – это: 

а) течение, отпочковавшееся от шиизма; 

б) сторонники монотеизма в доисламской Аравии; 

в) мусульманские мистики. 
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9 Мухаммад умер и похоронен: 

а) в Иерусалиме; 

б) Мекке; 

в) Медине. 

 

10 Истории из жизни Мухаммада называются: 

а) аяты; 

б) хадисы; 

в) шахады. 

 

Тема 10 Религия и современность 

 

1 Первая редакция Закона Республики Беларусь «О свободе совести и 

религиозных организациях» была принята: 

а) в 1991 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1994 г. 

 

2 Сан Мен Мун основал: 

а) Церковь Объединения; 

б) Церковь Последнего Завета; 

в) Церковь сайентологии. 

 

3 Освобождение общества от влияния религии называется: 

а) модернизация; 

б) секуляризация; 

в) профанация. 

 

4 Среди конфессий, перечисленных в Преамбуле Закона Республики 

Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», отсутствует: 

а) лютеранство; 

б) баптизм; 

в) иудаизм. 

 

5 Характерная черта движения «New Age»: 

а) догматизм; 

б) строгая централизация; 

в) религиозный синкретизм. 

 

6 В Республике Беларусь на 01.01.11 г. было зарегистрировано: 

а) 25 конфессий; 
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б) 27 конфессий; 

в) 29 конфессий. 

 

7 Прозелитизм – это: 

а) обращение в свою веру лиц иных вероисповеданий; 

б) движение за возврат к древним религиозным традициям; 

в) стремление религиозной группы к самоизоляции. 

 

8 «Дианетику» сочинил: 

а) А. Кроули; 

б) П. Иванов; 

в) Р. Хаббард. 

 

9 В число конфессий, не зарегистрированных в Беларуси, входит: 

а) Церковь Объединения; 

б) вера бахаи; 

в) Международное общество Сознания Кришны. 

 

10 «Экополис Тиберкуль» в сибирской тайге строят: 

а) адепты Богородичного центра; 

б) последователи Виссариона; 

в) «ивановцы». 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ВСЕМУ КУРСУ 

 

I вариант 

 

1 Исихазм – мистическое течение: 

а) в православии; 

б) в католицизме; 

в) в иудаизме; 

г) в исламе;  

д) в буддизме. 

 

2 Будда, Христос, Кришна, Мухаммед – это пророки одного Бога. 

Данное утверждение принадлежит последователям: 

а) веры бахаи;  

б) Церкви Объединения; 

в) Международного общества сознания Кришны; 

г) Церкви сайентологии;  

д) Богородичного центра. 
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3 «Причиной страдания является жажда бытия, желания, страсти, 

влечения... Освободиться от страданий можно, лишь отказавшись от 

желаний, подавив в себе все страсти». Эти слова принадлежат: 

а) Иисусу Христу;  

б) Будде Гаутаме; 

в) Мухаммаду; 

г) Зороастру; 

д) Джине Махавире. 

 

4 Слово «анафема» в переводе означает: 

 а) расследование;  

 б) милость; 

 в) отлучение; 

 г) розыск; 

 д) акт веры. 

 

5 Период правления папы римского носит название: 

а) понтификат; 

б) целибат; 

в) конклав; 

г) конфирмация;  

д) энциклика. 

 

6 Учение, согласно которому Бог растворяется в природе, – это: 

а) деизм;  

б) теизм; 

в) пантеизм; 

г) нигилизм; 

д) богоборчество. 

 

7  Шариат – это: 

а) вторая после Корана священная книга мусульман; 

б) свод мусульманского права; 

в) мусульманский пост; 

г) классическое мусульманское государственное устройство;  

д) практика толкования Корана. 
 

8 В отличие от православных протестанты: 

а) признают догмат о непорочном зачатии Девы  Марии; 

б) отвергают учение об оправдании личной верой; 

в) отвергают Священное Предание; 

г) участвуют в экуменическом движении; 
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д) имеют орденскую организацию монашества. 
 

9 На территории Беларуси в конце XVIII в. численно преобладали: 

а) православные;  

б) католики;   

в) кальвинисты;  

г) униаты; 

д) лютеране. 
 

10 Вера в сверхъестественные свойства предметов – это: 

а) анимизм;  

б) фетишизм;  

в) магия;  

г) тотемизм; 

д) аниматизм. 
 

II вариант 
 

1 Божественность Иисуса Христа отрицают: 

а) адвентисты;  

б) Свидетели Иеговы;  

в) кальвинисты;  

г) баптисты; 

д) пятидесятники. 

 

2 В 610 г.:  

а) начал свою проповедь Мухаммад; 

б) вышел на проповедь Будда; 

в) христианство стало государственной религией Римской империи; 

г) произошло разделение христианских Церквей 

д) состоялся I Вселенский собор. 

 

3 Собрание, на котором избирают папу римского, называется: 

а) синод;  

б) конклав;  

в)  капитул;  

г) курия 

д) Поместный собор. 

 

4 Мантры, мудры, мандалы используют в своей религиозной практике: 

а) мусульмане;  

б) иудеи;  
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в) буддисты; 

г) зороастрийцы; 

д) конфуцианцы. 

 

5  Количество книг в составе Нового Завета: 

а) 21; 

б) 27;   

в) 39; 

г) 45; 

д) 50. 

 

6 «...всякая религия является не чем иным, как фантастическим 

отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над 

ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы 

принимают форму неземных». Эти слова принадлежат: 

а) З. Фрейду; 

б) К. Юнгу;  

в) Э. Дюркгейму; 

г) Ф. Энгельсу; 

д) Л. Фейербаху. 

  

7 Родиной астрологии заслуженно считается: 

а) Китай; 

б) Египет; 

в) Греция; 

г) Индия; 

д) Месопотамия. 
 

8 В переводе с языка санскрит слово «ахимса» означает: 

а) исчезновение; 

б) освобождение; 

в) ненасилие; 

г) круговорот; 

д) жребий. 

9 Учение о последних временах, о конце мира – это: 

а) апологетика; 

б) эсхатология; 

в) сотериология; 

г) теодицея; 

д) экклесиология. 
 

10 Первым русским патриархом стал: 
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а) Никон; 

б) Тихон; 

в) Аввакум; 

г) Иларион; 

д) Иов. 
 

III вариант 
   
1 В 1596 г.: 

а) был избран первый русский православный патриарх; 

б) началась Реформация в Западной Европе; 

в) была заключена Брестская церковная уния; 

г) Русская православная церковь стала автокефальной; 

д) Патриарх Никон приступил к реформированию Русской церкви. 
 

2 Каббала – мистическое течение: 

а) в исламе;  

б) буддизме;  

в) иудаизме;  

г) православии; 

д) индуизме. 
 

3 Крестятся за мертвых и заключают с ними браки: 

а) пятидесятники;  

б) сайентологи; 

в) Свидетели Иеговы;  

г) мормоны; 

д) баптисты. 
 

4 Учение, согласно которому Бог творит мир, но в дальнейшем не 

вмешивается в его развитие, – это: 

а) деизм;  

б) теизм; 

в) пантеизм; 

г) нигилизм; 

д) аниматизм. 

5 Никео-Константинопольский Символ веры не включает в себя догмат: 

а) о воскресении мертвых;  

б) чистилище; 

в) втором пришествии Иисуса Христа; 

г) Боговоплощении; 

д) Церкви Христовой. 
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6 Мокша – это: 

а) буддийская монашеская община; 

б) бесконечный круг перевоплощений; 

в) высшая цель, стоящая перед индуистом; 

г) магический символ, используемый для медитации; 

д) путь благоговейной любви в индуизме. 

 

7 Для мусульман Иисус Христос – это: 

а) Богочеловек;  

б) мифический образ;  

в) лжепророк;   

г) ангел Божий; 

д) великий пророк. 

 

8 Католик может взять себе еще одно имя при совершении таинства: 

а) крещения; 

б) миропомазания; 

в) елеосвящения; 

г) евхаристии; 

д) покаяния. 

 

9 Количество книг в православных изданиях Ветхого Завета:  

а) 24; 

б) 27; 

в) 39; 

г) 45; 

д) 50. 

 

10 Самый большой сборник канонических буддийских текстов – это: 

а) Бхагават-Гита; 

б) Упанишады; 

в) Веды; 

г) Трипитака; 

д) Джатака. 

 

IV вариант 
 

1 Направление протестантизма, которое в XVI в. получило наиболее 

широкое распространение в Великом княжестве Литовском: 

а) антитринитаризм; 

б) лютеранство; 

в) кальвинизм; 
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г) баптизм; 

д) анабаптизм. 
 

2  То, что христиане называют Ветхим Заветом, иудеи называют: 

а) Септуагинтой; 

б) Торой;  

в) ТаНаХом;  

г) Талмудом; 

д) Мишной. 
 

3 Хиджра – это: 

а) мусульманский пост; 

б) бегство Мухаммада из Мекки в Ясриб; 

в) паломничество мусульман в Мекку; 

г) обязательная для мусульман милостыня; 

д) рассказ о поступке или изречении Мухаммада. 
 

4 Таинство евхаристии иначе можно назвать: 

а) литургией; 

б) соборованием; 

в) миропомазанием; 

г) причастием; 

д) рукоположением. 
 

5 «Благочестивый верующий в высокой степени защищен от опасности 

известных невротических заболеваний: усвоение универсального невроза 

снимает с него задачу выработки своего персонального невроза». Эти слова 

принадлежат: 

а) Л. Фейербаху;  

б) З. Фрейду;  

в) К. Юнгу; 

г) М. Веберу; 

д) Э. Дюркгейму.  
 

6 Первый русский патриарх был избран: 

а) в 988 г.; 

б) в 1448 г.; 

в) в 1589 г.; 

г) в 1653 г; 

д) в 1721 г. 

 

7 Глоссолалия – это особая черта культовой деятельности: 
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а) баптистов; 

б) мормонов; 

в) лютеран; 

в) адвентистов; 

г) Свидетелей Иеговы; 

д) пятидесятников. 

  

8 Из всех догматов, которые отличают католиков от православных, 

раньше всего появился (был утвержден в 589 г. на Толедском соборе) догмат: 

а) о непогрешимости папы римского; 

б) исхождении Святого Духа и от Отца, и от Сына; 

в) чистилище; 

г) непорочном зачатии Девы Марии; 

д) индульгенциях. 
 

9 Бодхисаттва – это: 

а) человек, достигший нирваны; 

б) община буддийских монахов; 

в) сборник буддийских текстов; 

г) человек, готовый перейти в нирвану, но заботящийся о спасении других; 

д) ламаистское богослужение. 
 

10 Книга «Люнь-Юй» излагает взгляды: 

а) Заратуштры; 

б) Конфуция; 

в) Лао-цзы; 

г) Джайны (Джины) Махавиры; 

д) Бодхидхармы. 
 

V вариант 
 

1 В 1948 г.: 

а) состоялся II Ватиканский собор; 

б) была выпущена Декларация митрополита Сергия (Страгородского); 

в) РКЦ официально утвердила догмат о телесном вознесении Девы Марии; 

г) патриархом Московским и всея Руси был избран Сергий (Страгородский); 

д) был создан Всемирный Совет Церквей. 

2 Мандала – это: 

а) мистическое течение в иудаизме; 

б) сакральная модель мира и человека, используемая для медитации; 

в) монашеская община в буддизме; 

г) футляр с текстом молитвы «Шма Исраэль»; 

д) одна из четырех жизненных целей в индуизме. 
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3 Демифологизировать Священное Писание призвал: 

а) М. Лютер; 

б) Р. Бультман; 

в) К. Ранер; 

г) Ж. Кальвин; 

д) Д. Бонхеффер. 

 

4 К числу пяти столпов ислама не относится: 

а) хадж; 

б) саум; 

в) закят; 

г) джихад; 

д) салят. 

 

5 Даосы: 

а) поставили задачу достижения личного бессмертия; 

б) составили Типитаку; 

в) разработали методику достижения мокши; 

г) выдвинули идеал цзюнь-цзы; 

д) практиковали священную проституцию. 

 

6 Временное запрещение совершать богослужения и религиозные 

обряды у католиков называется: 

а) энциклика; 

б) аутодафе; 

в) епитимия; 

г) интердикт; 

д) булла. 

 

7 «Бог умер», – эти известные слова принадлежат: 

а) Дж. Бруно; 

б) Вольтеру; 

в) К. Марксу; 

г) Д. Бонхефферу; 

д) Ф. Ницше. 

8 «Общее делание» – так переводится слово: 

а) евхаристия; 

б) литургия; 

в) капитул; 

г) месса; 

д) епархия. 
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9 Верховный бог вавилонян: 

а) Мардук; 

б) Атон; 

в) Ормузд; 

г) Иштар; 

д) Тиамат. 

 

10 Коллективное самоубийство в 1978 г. совершили последователи: 

а) Церкви объединения; 

б) Церкви Последнего Завета; 

в) Аум Синрике; 

г) Народного храма; 

д) Живой Этики. 

 
Верить или не верить в существование Священной реальности, то, как её 

представлять и ей предстоять, все это является предметом твоего, читатель, 

личного выбора. Если ты внимательно прочитал мою книгу вплоть до 

последних строк, значит, ты хочешь, чтобы этот выбор был максимально 

осознанным и компетентным. Если же твой взгляд перепрыгивал через 

страницы и главы, если тебе было просто некогда читать, то убедительная 

просьба: прежде чем ты задвинешь мое сочинение на самую дальнюю 

полку, познакомься без спешки хотя бы с post scriptum… 

 
POST SCRIPTUM 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Ты уже не можешь жить так, как жил раньше? Тебе кажется, что этот 

огромный мир – не всё, что существует на самом деле? И нет уже былой 

уверенности, что со смертью тела ты исчезнешь совсем? 

Значит, ты ищешь Бога. Ты надеешься, что с его помощью твоя жизнь 

наполнится Истиной, Добром, Красотой. 

Но знаешь ли, насколько рискован путь, на который ты вступил? Идя по 

нему, так легко стать жертвой обмана и самообмана! Если не хочешь 

заблудиться, ты должен соблюдать… 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Вспомни, что у тебя были предшественники. Религиозная история 

человечества насчитывает тысячелетия. За это время был накоплен колоссальный 

опыт богообщения, как положительный, так и отрицательный. Постарайся 

больше узнать о том, что позволило одним людям стать гениями добра, а 

других превратило в изуверов и сумасшедших. Всегда бойся оказаться 

среди последних. 

2  Не успокаивай себя тем, что религии, в сущности, одинаковы. Дескать, 

так или иначе, люди поклоняются чему-то высшему. Нет, религии 

отличаются друг от друга, и между ними тебе придётся выбирать. Сравни 

личности и учения их основателей, жизни тех, кого приверженцы разных 

религий называют святыми и ставят себе в образец. Не спеши заниматься 

самодеятельностью и лепить «под себя» новую религию из «кусочков» 

старых. Сможешь ли ты полюбить выдуманного тобой «бога», и, тем более, 

испытать его любовь? 

3  В религиозной жизни не руководствуйся слепо принципом «новое всегда 

лучше, чем старое» или «хорошо там, где нас нет». Прежде всего, познакомься 

с верой своих предков, на которой столетиями держалась история нашей 

страны. Ты должен твёрдо знать, от чего, быть может, откажешься, чтобы 

потом не сожалеть горько о собственном предательстве и отщепенстве. 

4  Собирай информацию о той или иной религии из разных источников. 

Послушай, что говорят о себе сами верующие – и притом, не одна-две 

бабушки, знания которых порой малы, а фантазия велика. Воспользуйся 

также хорошей, качественной религиоведческой литературой; её много 

было издано за последние годы. 

5  Не стремись во что бы то ни стало и побыстрее достичь каких-то 

сверхъестественных состояний, тем более, ни в коем случае не используй 

для этого наркотики. Бойся вырваться в мир духов, не научившись их 

различать. Если же ты не веришь в реальность бесов, то не усомнись, по 

крайней мере, в существовании психиатров. 

6  Знай, слишком многие захотят воспользоваться твоим энтузиазмом и 

твоей наивностью в корыстных целях. Не спеши довериться первым 

встречным проповедникам, только потому, что они тебя сразу полюбили и 

подарили книжки с яркими картинками. В конце концов, выбираешь ты не 

просто хорошую кампанию, а, как говорят верующие, вечную жизнь или 

вечную муку. Присмотрись, нет ли у религиозной группы, с которой ты 

столкнулся, следующих особенностей: 

• при знакомстве тебе не сообщают о ней полной и точной 

информации, но расхваливают её так настырно, как телевизионная реклама 

стиральный порошок; 

• в группе существует культ непогрешимого лидера (или лидеров), 

которому нужно безоговорочно подчиняться; 
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• вероучение группы не отличается стабильностью, оно может 

измениться по прихоти лидера; 

• члены группы убеждены, что они – лучше всех, они – избранные, а 

все остальные жестоко заблуждаются и обречены погибнуть; 

• группа настраивает тебя против родственников и друзей, предлагает 

сменить работу или оставить учёбу, поскольку они мешают твоему 

развитию; 

• группа заполняет всё твоё время заданиями (продажей книг или газет, 

вербовкой новых членов, сбором денег, посещением курсов, медитациями и 

так далее), не даёт тебе остаться одному и собраться с мыслями; 

• группа лишает тебя возможности получать информацию из 

альтернативных источников, не поощряет вопросы; твои сомнения гасятся 

экзальтацией во время молитвенных собраний, зубрёжкой вероучительных 

текстов, лестью, а то и прямыми угрозами; итог – ты чувствуешь, что 

теряешь самоконтроль. 

Если налицо хотя бы один признак из перечисленных, то уже есть повод 

бить тревогу. А если целый «букет», то знай, что перед тобой тоталитарная 

секта, опаснейшая разновидность религиозной организации. В нее легко 

попасть, но крайне трудно без потерь с ней распрощаться. Не будь 

легкомысленным. Не полагайся на своё везение! 

И последнее пожелание. Да, критичность необходима и в мире религии. 

Веровать надо с рассуждением. Но сама по себе критика – только средство, 

а никак не цель. Её используют, чтобы найти истину, но как часто наши 

современники оправдываются ею, дабы истину вообще похоронить. Не 

уподобляйся им. Быть циником не менее опасно, чем быть фанатиком. 

 

ЛЮБИ И ИЩИ ИСТИНУ! 
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