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Введение. 

 

 

Цели  и задачи учебно-методического пособия: ознакомить студен-

тов с социально-политическими, правовыми и административно-

управленческими аспектами отношений между государством и церковны-

ми организациями; дать представление о религиозных догматах основных 

конфессий (иудаизм, ислам, католицизм, протестантизм, православие), а 

также о нетрадиционных сектах, деятельность которых представлена на 

территории, как Владимирской области, так и России в целом. Специально 

пособие знакомит с историей, организационной структурой и местом Рус-

ской Православной Церкви в социальной и духовной жизни российского 

общества, как основной конфессии в стране. В пособие раскрывается со-

держание законодательства, которое в современных условиях регулирует 

отношения государства и церкви, определенное на территории нашей 

страны, обеспечивает право граждан на свободу совести и вероисповеда-

ния. 

Структурно учебно-методическое пособие разделено на главы и па-

раграфы. В конце каждой главы имеются вопросы по содержанию темы. 

Специально рассматривается тема «История христианства во Владимир-

ском крае». В конце дается словарь понятий и тесты, как повторение ко 

всему пособию.  
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Программа учебно-методического пособия «История религий в Рос-

сии». 

 

 

Раздел 1. Ранние формы религии. 

 

Религиозные верования восточных славян, финно-угорских народов, 

алтайцев и якутов, народов Северного Кавказа. Культ рода. Почитание яв-

лений природы и умерших предков. Языческий культ народов России. 

Культ животных. Почитание медведя и кабана. Начальные формы государ-

ственности и место язычества в обществе.  

 

Раздел 2. Христианство в России. 

 

§ 1. Православие.  

  

Принятие христианства восточного обряда в 988 г. Раскол христианской 

церкви 1054 г. Борьба против католического влияния в XII-XIII вв. РПЦ и 

Золотая Орда: система взаимоотношений. РПЦ в период формирования 

централизованного государства и утверждения Московской митрополии 

(XIV – XVI вв.). Отход от византийского влияния. Создание собственной 

иконописной и церковно-архитектурной традиции. Теория «Москва как 

третий Рим».  

Появление ересей и сект. Природа и источники ересей и сект. Их 

классификация.  

Церковные соборы XVI – XVII вв. Отношение РПЦ с государствен-

ной властью в XVI в. Участие духовенства в деятельности Земских собо-

ров. Учреждение московской патриархии и ее взаимоотношения с другими 

автокефальными церквами. Брестская уния 1596 г. Появление греко-

католиков (униатов). Взаимоотношения униатов и Московской патриар-

хии. 

Церковный раскол 1654 г. Появление старообрядчества. Причины и 

обстоятельства возникновения раскола. Формирование доктрины и культо-

вой практики в старообрядчестве. Политика властей в отношении старооб-

рядцев. Основные согласия и толки старообрядчества.  

Влияние РПЦ на события борьбы за престол в конце XVII в. Сино-

дальный период РПЦ (1700-1917 гг.). Упразднение патриаршества. Преоб-
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ладание государства над РПЦ. Превращение РПЦ в ведомство государст-

венного управления. Количественный рост РПЦ. Расцвет богословской 

мысли. Обилие святости в Российском государстве. Возрождение старче-

ства. Миссионерская деятельность РПЦ.  

РПЦ в советский период (1917-1991 гг.). Поместный собор 1917-1918 

гг. и восстановление патриаршества. Взаимоотношения РПЦ и советской 

власти. Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» 23 января 1918 г. Антирелигиозная политика советских властей: 

изъятие ценностей, массовое закрытие и разрушение храмов, иконоборче-

ство. Обновленческое движение (1922-1946 гг.). Русская православная 

церковь заграницей и ее деятельность. Церковная «оттепель» 1943-1958 гг. 

Возобновление гонений на РПЦ в конце 50-начале 60-х гг. XX в. Праздно-

вание 1000-летия крещения Руси в 1988 г. Возрождение церковной жизни в 

России в 90-е гг. XX в. Рост авторитета и влияния РПЦ в государстве.  

 

§ 2. Католицизм.  

  

Католицизм в Древней Руси (X - первой четверти XIII вв.). Взятие 

крестоносцами Константинополя в 1204 г. и усиление агрессивного давле-

ния на русские земли. Создание государства Золотая Орда и усиление не-

европейской культурно-политической и конфессиональной ориентации 

Московского государства. Вытеснение католицизма из Московии. Папские 

посольства к московским государям с целью перехода в лоно католической 

церкви. Религиозный кризис середины XV в. Ферраро-Флорентийская уния 

1439г. Усиление влияния католицизма в Московском государстве в начале 

XVII в. Появление католиков на службе в Московии в середине XVII в. 

 Реформы Петра I и отказ России от политики конфессионального 

изоляционизма. Появление первых католических общин в стране. Основ-

ной принцип императорской российской власти к католикам – терпимое 

отношение при условии полной политической лояльности.  

 Три раздела Речи Посполитой и появление католических анклавов в 

западных регионах Российской империи. Попытки создания собственного 

органа управления католиками в стране. Отношение с Римским престолом. 

Царство Польское в составе Российской империи. Восстания 1830-1831 и 

1863-1864 гг. Указ 17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Рост католического 

влияния в западных районах Российской империи. 
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 Католики в советское время (1917-1991 гг.). Отпадение регионов с 

преобладанием католических населения от советской России. Репрессии в 

отношении католиков в СССР. Прекращение деятельности католической 

церкви в СССР в середине 30-х гг. Возрождение католицизма в Прибалти-

ке после войны (Литва, Латвия). Появление католических приходов после 

войны в крупных городах СССР. Массовое возрождение католицизма в 90-

е гг. XX в.  

 

§ 3. Протестантизм.  

  

Появление протестантизма в Московском государстве во второй чет-

верти XVI в. Истоки протестантизма в России. Приглашение иностранцев-

мастеровых в Московию в XVI-XVII вв. Появление лютеран и кальвини-

стов. Военнопленные-протестанты в пределах Московского государства. 

Присоединение Прибалтики (1721г.) и первое оседлое протестантское на-

селение в стране. Немецкие протестантские колонии в конце XVIII в. Лю-

теранство и кальвинизм (реформатство) – крупнейшие протестантские 

церкви в России в XVIII – начале XX вв. Баптизм в России.  

Полный разгром протестантизма в СССР к началу 30-х гг. XX в. Не-

легальная деятельность протестантов в СССР. Возрождение протестантиз-

ма в конце 80-х гг. XX в. Современный протестантизм в России. 

 

Раздел 3. Ислам в России. 

 

 Появление ислама в России. Контакты славянского и финно-

угорского населения с Волжской Булгарией и арабскими странами. Золо-

тая орда и русские княжества. Вхождение Казанского, Астраханского и 

Сибирского ханств в состав Московского государства. Создание законода-

тельных основ взаимоотношений православных и мусульман на террито-

рии Московского государства.  

 Отношение Российского государства с мусульманскими соседями 

Османской империей и Персией в XVI – начале XX вв. Присоединение к 

Российской империи мусульманских анклавов: Крымского ханства, Сред-

ней Азии, Северного Кавказа. Разработка целостной правительственной 

политики в отношении к мусульманам России. Оренбургское и Тавриче-

ское магометанские духовные правления и их деятельность. Указ 17 апре-
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ля 1905 г. о веротерпимости и его влияние на развитие мусульманского 

движения. Джадидизм.  

 Советская власть и ислам. Прямое подавление мусульманской рели-

гии. Ликвидация исламской религиозной жизни и культуры в СССР в 30-е 

гг. XX в. Ослабление давление на ислам в 1943-1958 гг. Вторая волна го-

нений на ислам в конце 50-х гг. XX в. Антиисламские религиозные компа-

нии начала 60-х гг. XX в.  

Возрождение мусульманской религии и культуры в конце 80—90-е гг. XX 

в. Рост авторитета мусульманского духовенства на Северном Кавказе и в 

Поволжье. Появление экстремистских исламских организаций на террито-

рии России.  

 

 

Раздел 4. Буддизм в России.  

 

 Геополитические и социокультурные предпосылки распространения 

буддизма в Забайкалье. Политика Российского государства в отношении 

буддизма в XVIII. Указ 1741 г. об официальном признании буддизма рос-

сийскими властями. Буддизм в Бурятии. Особенности буддизма в Калмы-

кии. Положение 1853 г. о ламаистским духовенстве Восточной Сибири: 

положительные и отрицательные факторы. Буддизм в Урянханском крае 

(Тува). Рост интереса к буддизму в правительственных кругах России в на-

чале XX в. «Золотой век» буддизма в России (20-е гг. XX в.). Разгром буд-

дизма в СССР в 30-е гг. XX в. Буддизм в Туве. Возрождение буддизма в 

конце 80 – начале 90-х гг. XX в. Развитие буддизма в Калмыкии, Бурятии и 

Туве на рубеже XX – XXI вв.  

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ В 

РОССИИ». 

 

 

Раздел 1. Религиоведение. 

 

§ I. Христианство. 
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Эта религия – одна из крупнейших в мире, распространена среди 

многих народов мира, существует почти два тысячелетия. Трудно найти 

уголок земли, где бы люди ни слышали об Иисусе Христе. Миллионы лю-

дей на земном шаре являются приверженцами христианства. 

В настоящее время христианство не является единой религией. Она 

распадается на три самостоятельных направления – католицизм, правосла-

вие, протестантизм. Сохраняя в основном главные положения христиан-

ского вероучения, эти направления отличаются друг от друга своеобразной 

трактовкой некоторых догматов, отдельными особенностями культа. 

Христиане верят, что мир создан единым Богом, и создан без зла. 

Человек, по замыслу Бога, наделенный свободной волей, еще в раю подпал 

под искушение Сатаны – одного из ангелов, восставших против Божией 

воли, - и совершил проступок, роковым образом повлиявший на дальней-

шую судьбу человечества. Человек нарушил Божий запрет, возжелал сам 

стать «как бог». Это изменило самую его природу: утратив благую, бес-

смертную сущность, человек стал доступен страданиям, болезням и смер-

ти, и в этом христиане видят следствие первородного греха, передающего-

ся из поколения в поколение. 

О том, как Бог искал человека, рассказывается в Библии. Библия – 

это речь Бога, обращенная к людям, а также рассказ о том, как люди слу-

шали – или не слышали – своего Творца. Этот диалог длился свыше тыся-

чи лет. Религия Ветхого Завета начинается середины П тыс. до Рождества 

Христова. К началу П века по Рождеству Христову к Ветхому завету были 

присоединены книги Нового Завета. Это четыре Евангелия – описания 

земной жизни ИИСУСА Христа, сделанные его учениками, апостолами. 

Завершает Новый завет Откровение Иоанна Богослова, в котором расска-

зывается о конце света. Эту книгу часто называют Апокалипсисом. 

Книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке – иврите. Кни-

ги Нового завета в основном были созданы уже на греческом языке. 

Еще одна характерная особенность христианства, как религии за-

ключается в том, что оно может существовать только в форме Церкви. 

Церковь – это сообщество людей, верящих во Христа. Церковью, особенно 

в православии, принято называть также храм, который в этом случае вос-

принимается как «дом Божий» - место совершения таинств, обрядов, место 

совместной молитвы.              
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Также Церковь может пониматься как форма христианской веры. За 

два тысячелетия в христианстве сложились и оформились несколько раз-

личных традиций (конфессий), каждая из которых имеет свой Символ ве-

ры (краткая формула, вобравшая в себя основные положения вероучения), 

свой обряд и ритуал. Поэтому можно говорить о Православной церкви, Ка-

толической и Протестантской Церкви. 

Православие. 

В настоящее время в мире насчитывается 15 самостоятельных право-

славных церквей: Константинопольская, Александрийская, Русская , Иеру-

салимская , Грузинская , Сербская, Болгарская , Кипрская , Польская , 

Американская, Албанская, Антиохийская ( Сирия , Ливан ), Элладская 

(Греческая), Румынская, Чехословацкая . 

Проникновение православия в Киевскую Русь началось с середины 

века, но официально оно стало государственной религией в 988 году. То-

гда Киевская Русь имела тесные торговые и культурные связи с Византи-

ей, где господствовало православие. СХП века церковь и князья начали 

борьбу за независимость от Византии. В 1589 году по инициативе царя Фе-

дора Иоанновича (1557-1598г) был собран поместный собор, на котором 

был избран патриарх митрополит Иоанн. С этого времени церковь стала 

обретать большую самостоятельность. 

Для всех православных церквей общим является вероучение, при 

этом они сохраняют каноническую самостоятельность. Константинополь-

ский патриарх считается «первым среди равных», но ему не предоставлено 

право вмешиваться в деятельность других православных церквей. Право-

славие не имеет единого центра управления, подобно Ватикану. Церкви 

возглавляются патриархами (архиепископами, митрополитами), избирае-

мыми соборами пожизненно. При патриархах имеются синоды. Например, 

синод Русской православной церкви состоит из 6 постоянных членов и 

3непостоянных, вызываемых на сессию по списку. Епархии состоят из ок-

ругов и приходов. У Русской православной церкви приход возглавляются 

избираемыми на общих собраниях верующих церковными советами, кото-

рые выполняют все административно-хозяйственные функции общины. 

Для всех православных церквей характерен иерархический принцип 

управления, то есть принцип последовательного подчинения низшего ду-



 11 

ховенства высшему. Кроме того, все православное духовенство делится на 

черное (монашествующее) и белое (приходские священники). Всего в 

церкви существуют три степени священства: дьяконство, иерейство и епи-

скопство, причем последнее, высшее, достижимо только для монахов. 

Священство считается одним из таинств, а священники, согласно право-

славному вероучению, несут на себе Благодать, то есть особую Божествен-

ную силу, которая передается через обряд рукопожатия. Этим они отли-

чаются от мирян и потому играют особую роль в спасении человеческих 

душ. Священники могут говорить и действовать от имени Бога, отпускать 

грехи, налагать на прихожан церковные наказания. 

В православии существует единое монашество, причем монахами 

становятся как мужчины, так и женщины. Путь монахов - это путь избран-

ных, путь духовного подвига и самоограничения. Как и во всех религиях, 

в православии есть целый ряд самоограничений, которые налагает на себя 

верующий человек. Однако, эта религия отнюдь не призывает всех мирян 

следовать монашескому образу жизни. 

Среди 15 автокефальных (независимых) церквей самой многочис-

ленной и влиятельной является Русская православная церковь. Она имеет 

свыше 7 тысяч храмов, 16 монастырей, в числе которых особенно известны 

Троице-Сергиева лавра, Псковско-Печерский монастырь, несколько ду-

ховных академий, духовных семинарий. Московская патриархия издает 

ежемесячные журналы, различную богослужебную литературу. 

Основу православного вероучения составляет Символ веры. В 12 па-

раграфах этого символа веры сформулированы представления о боге как 

Творце, о Его отношении к миру и человеку. Сюда относятся представле-

ния о триединстве бога, искуплении грехов, воскрешении из мертвых, 

крещении и т.п. 

Все основные положения веры (догматы) православная церковь счи-

тает истинными, неизменными, поскольку они сообщены человеку самим 

Богом и непостижимы разумом. Постичь Бога можно только верой. Право-

славные церкви считают своей обязанностью исполнять только те положе-

ния вероучения, которые утверждены первыми Вселенскими соборами.                                                                                         

 

 

К а т о л и ц и з м .  
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Католицизм является наиболее распространенным христианским ве-

роучением. Основой вероучения католицизма признается Священное Писа-

ние и Священное предание. Католицизм признает 7 таинств: причащение, 

крещение, покаяние, миропомазание, соборование, священство и брак. Таин-

ство Крещения проводится путем обливания водой, в то время, как в право-

славии только погружением в воду. 

Для католицизма характерно возвышенное почитание Богородица - Де-

вы Марии. В католицизме сохраняется культ ангелов, святых, икон, релик-

вий, проводится канонизация (причисление к лику святых). 

Центром культовых и обрядовых ритуалов является Храм, украшаемый 

живописными и скульптурными произведениями на религиозные темы. 

           Католическая церковь строго централизована и имеет единого главу - 

Папу Римского. Центр католицизма - Ватикан, небольшой город - государст-

во в центре Рима. Он имеет свой герб, флаг, гимн, почту, радио, прессу. Папа 

избирается пожизненно собранием кардиналов. Папа считается непогреши-

мым в вопросах веры и нравственности и является наместником Иисуса Хри-

ста на земле. 

Папа Римский с помощью Римской Курии руководит всей католической 

церковью. Главных католических иерархов-кардиналов и епископов - Папа 

назначает из представителей духовенства различных стран. 

В католической церкви существует больше десятка монашеских орде-

нов (наиболее крупные: иезуиты, капуцины, доминиканцы), миссионерские 

организации, благотворительные организации. 

По сравнению с православием католицизм имеет ряд особенностей в 

вероучении. Разделяя обще христианский догмат о Божественной Троице, ве-

ру в истинность Библии, католицизм признает, например, что Дух Святой 

происходит не только от Бога-Отца, как учит православная церковь, но и от 

Бога- Сына. Источником своего вероучения католики считают не только 

Священное Писание, но и Священное Предание, церковную традицию, в ко-

торую они, в отличие от православных, включают не только решения первых 

Вселенских, но и последующих соборов, а также поучения Римских Пап. Ду-

ховенство в католицизме выделяется своим обетом безбрачия. 

Своеобразно отправляются в католицизме также таинства и обряды, 

общие для христианства. Например, таинство миропомазания в католи-

цизме производится, когда ребенку исполняется 7-8 лет (в православии же 

– вскоре после рождения). Таинство евхаристии в католицизме совершает-

ся на пресном хлебе (в православии – на квасном). 
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Широко распространено почитание Девы Марии – матери Христа, 

учение о телесном еѐ вознесении. В католических костелах можно увидеть 

фрески, статуи, услышать органную музыку (в православных храмах тра-

диционно используется только хоровое пение). 

 

Протестантизм. 

 

Протестантизм – одно из главных направлений христианства наряду 

с православием и католицизмом, охватывающее множество самостоятель-

ных исповеданий и церквей. Согласно протестантизму, божественная 

«благодать» даруется человеку прямо Богом без посредничества церкви, 

духовенства, а спасение человека достигается только через его личную ве-

ру Христа. Формы протестантизма: лютеранство, кальвинизм, англиканст-

во, баптизм, адвентизм, пятидесятничество и др. Церкви, названные впо-

следствии лютеранскими оформились в северных немецких княжествах. В 

лютеранстве сохраняется: епископат, особое посвящение в духовный сан, 

литургия, крещение и причащение. В лютеранских кирхах нет икон, но со-

хранены распятия, облачения духовенства и алтарь. 

История протестантизма по – настоящему начинается с Мартина 

Лютера, который первым порвал с католической церковью, сформулиро-

вал и отстоял основные положения протестантской церкви. Эти положения 

исходят из того, что возможна непосредственная связь человека с Богом. 

Бунт Лютера против духовной и светской власти, его выступления против ин-

дульгенции, против претензий католического духовенства контролировать ве-

ру и совесть на правах посредника между людьми и Богом были услышаны и 

восприняты обществом чрезвычайно остро. 

Суть протестантизма заключается в следующем: божественная благо-

дать даруется без посредничества церкви. Спасение человека происходит 

лишь через его личную веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Миря-

не не отделяются от духовенства |- священство распространяется на всех ве-

рующих. Из таинств признаются крещение и причастие. Верующие не под-

чиняются папе римскому. Богослужение состоит из проповедей, совместных 

молитв и пения псалмов. Протестанты не признают культ Богородицы, чис-

тилище, отвергают монашество, крестное знамение, священные облачения, 

иконы. 

В Библии говорится: "Праведный верою жив будет". Эта идея легла в 

основу сформулированных Лютером главных принципов Реформации. Он 
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записал их в виде 95 тезисов. Они начертаны на северных дверях Замковой 

церкви Виттенберга. 

Вот некоторые из этих тезисов: 

Христос, провозглашая: "Кайтесь, ибо приблизилось царствие небес-

ное", тем самым свидетельствует, что жизнь верующих от начала и до кон-

ца должна быть непрестанным покаянием. Покаяние не состоит в одной 

лишь исповеди перед священником. (В первых четырех тезисах Лютер по-

казывает, что подлинное покаяние длительный процесс, а не однократ-

ное действие.) 

Папа может снимать лишь те наказания, которые он сам налагает по 

своей воле или на основании церковного устава (И поясняет, что ни от каких 

небесных кар церковь освободить не может). 

Каноны покаяния (то есть постановление о том, какие налагать 

епитимьи или наказания кающимся) устанавливаются для живых. (Здесь и в 

нескольких последующих тезисах отвергается власть папы над чистилищем.) 

Не по Христу учение, в котором говорится, что не требуется покаяние 

тех, которые приобретают индульгенции для душ. Истинно кающимся Гос-

подь преподает прощение грехов и освобождение от вечных мук, на что со-

грешивший может уповать и без папской грамоты. 

В нескольких тезисах Лютер подчеркивает, что христианин, который 

воистину раскаивается, "не бежит небесного наказания". Истинное, подлин-

ное сокровище церкви есть священное Евангелие славы и благодати Божь-

ей. Лютер разъясняет, что существование "сокровищницы добрых дел" вы-

годно богатым, а не5едным, что сокровища эти должны достигаться греш-

нику не по милости папы. Желание подобными средствами умилостивить Бо-

га зазывает иллюзией. 

Истинный христианин томится желанием последовать за страстотерп-

цем Христом. Не в разрешительной грамоте, а в чистосердечном раскаянии 

путь к спасению. 

Таковы тезисы, обнародованные 31 октября 1517 года, и день этот, в 

дальнейшем стал праздником протестантов. Лютеранская реформация про-

возгласила учение о всеобщем священстве, о равенстве всех верующих перед 

Богом. Человек может спасти свою душу только посредством веры, которая 

даруется Богом, без помощи церкви. Авторитетом в вопросах веры было при-

знано Священное Писание (Библия). Каждый верующий, согласно лютеран-

скому учению вправе истолковать его по своему разумению. 
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Лютеранство влиятельно в ФРГ, Швеции, Дании, Норвегии, Фин-

ляндии. Много лютеранских церквей в Северной Америке. Крупнейшей 

является лютеранская церковь. 

 

 

Кальвинизм. 

 

Другим крупным деятелем Реформации был Жан Кальвин (1509-1564 

гг.). Его главный труд "Наставления в христианской вере", опубликованные в 

1536 году, когда протестантизм уже сложился как учение, стал основой но-

вого религиозного направления - кальвинизма. В отличие от деятелей 

ранней Реформации для Кальвина центром внимания становится не Еван-

гелие, а Ветхий завет. Кальвин разработал учение об абсолютном предопре-

делении, по которому все люди, согласно непознаваемой божественной воле, 

целятся на избранных и осужденных. Ни верою, ни "добрыми делами" человек 

не может ничего изменить в своей судьбе: избранные определены к спасе-

нию, отверженные - к вечным мучениям. Учение о предопределении строится 

на положении, что Иисус Христос тоже был определен Богом страдать за на-

ши грехи. 

Последователи протестантских церквей кальвинистской ориентации 

(кальвинисты, или реформаторы) имели широкое влияние в Шотландии, Ни-

дерландах, на севере Германии, Франции, в Англии. 

Конгрегациолизм. 

Основополагающий принцип другого направления -

конгрегационалистов (от лат.  соединение) полная вероисповед-

ная и организационная автономия каждой конгрегации. Они - строгие пури-

тане. В отличие от кальвинистов привлекают к проведению служб и пропо-

ведничеству всех мирян. Проповедуют принцип мирского и религиозного 

коллективизма, поэтому получателем благодати считают всю общи-

ну. Учение о предопределении судьбы человека и идея непогрешимости 

Библии для них  не  так  важны,  как  для  кальвинистов.  Конгрегационализм 

распространен в Великобритании и ее бывших колониях. 

Пресвитерианизм. 
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           Пресвитериане (от греч. – старейший) умеренные пуритане. Парламент 

Шотландии в 1592 году принял решение сделать это учение государствен-

ным. Во главе церковной общины - пресвитер, избираемый членами общины. 

Общины объединяются в союзы, местные и государственные. Обряд сво-

дится к молитве, проповеди пресвитера, пению псалмов. Литургия отме-

нена, не читается ни "Символ веры", ни "Отче наш". Праздниками считают-

ся только выходные дни. 

Англиканская церковь. 

 

     Англиканская церковь - государственная церковь Англии. В1534 

году, после разрыва местной католической церкви с Римом,  английский пар-

ламент объявил короля Генриха VIII главой церкви. То есть церковь была 

подчинена королевской власти. В середине XVI века было введено богослу-

жение на английском языке, отменены посты, изъяты иконы и образа, пере-

стало быть обязательным безбрачие духовенства. Сложилось учение "средне-

го пути", то есть среднего между римским католицизмом и континенталь-

ным протестантизмом. Основы англиканского вероучения отражены в 

"Книге  общих молитв". 

Баптизм. 

       Наибольшее по числу последователей протестантское учение бап-

тизм (от греческого погружать в воду, крестить водой) пришло к нам в 70-е 

годы XIX века. Последователи этого учения проводят крещение только взрос-

лых людей. "Никто не может выбрать веру для человека, в том числе и ро-

дители. Человек должен принять веру сознательно" основной постулат 

баптистов и евангельских христиан. Богослужение у них максимально упро-

щено и состоит из религиозного пения, молитв и проповедей. Евангельские 

христиане сохраняют четыре обряда: крещение (для взрослых), причащение в 

виде хлебопреломления, брак, рукоположение(священство). Крест для 

евангельских христиан не является символом для почитания. 

Адвентизм. 

Движение адвентистов (от латинского пришествие) родилось в 30-ых 

годах XIX века в США, в период жесточайшего экономического кризиса, мас-

совой безработицы. В такой ситуации предсказание автором пришествии Ии-

суса Христа воспринималось как спасение.  
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Самой протестантской страной считаются США: 22% всех евангели-

стов живут здесь, образуя более 250 различных конфессий (вероисповеданий). 

Крупные группы протестантов проживают в Европе и Америке, меньше их 

число в Африке, Азии, Австралии. 

 

Протестантизм в России. 

Протестантизм широко распространен в России. Наиболее многочис-

ленны евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, пяти-

десятники, лютеране. Протестантизм начал проникать в Россию из экономи-

чески расстроенной Европы с начала XVII века вместе с умелыми людьми, 

пытавшимися здесь найти применение своим талантам и способностям. 

 

 

 

Протестантские конфессии. 

К самой крупной протестантской конфессии в России относятся евангель-

ские христиане-баптисты. Баптизм был привезен в Россию в XIX веке немца-

ми-колонистами, расселившимися преимущественно в южных губерниях. В 

северных и центральных губерниях развивалось учение евангельских хри-

стиан, весьма близкое в основе к баптизму. Начало его распространения 

связано с деятельностью лорда Г.Редстока, приехавшего из Англии и ор-

ганизовавшего первую секту в Петербурге в 70-х годах XIX века. 

Объединения евангельских христиан-баптистов имеются практиче-

ски во всех областях и республиках бывшего СССР. Заметно их тяготение к 

западной и южной границам, постепенно возрастает их влияние и в столичных 

регионах. 

Адвентисты седьмого дня появились в Российской империи в 80-е 

годы XIX века. Распространению их учения способствовала деятельность 

миссионеров. 

 

Заключение. 

Причины расколов церкви многочисленны  и сложны. Тем не менее, 

можно утверждать, что главной причиной церковных расколов был человече-

ский грех, нетерпимость, неуважение к человеческой свободе. 

В настоящее время руководители как западной, так и восточной 

Церквей стремятся к тому, чтобы преодолеть пагубные последствия многове-
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ковой вражды. Так, в 1964 году Папа Римский Павел VI и Константинополь-

ский патриарх Афинагор торжественно отменили взаимные проклятия, произ-

несенные представителями обеих Церквей в XI веке. Положено начало пре-

одоления греховной разобщенности западных и восточных христиан. 

Еще раньше, с начала XX века, получило распространение так назы-

ваемое экуменическое движение (греческого "эйумена" вселенная). 

В настоящее время это движение осуществляется главным образом в 

рамках Всемирного Совета Церквей (ВСЦ). Активным членом ВСЦ являет-

ся наша Русская Православная Церковь. Единство церквей - это, прежде всего 

осознание того, что все христиане читают одно Евангелие, что они все - Его 

ученики и, наконец, что все люди - дети Единого Бога, Небесного Отца. 

Поэтому христиане должны стремиться соединить все лучшее, добытое в 

истории каждой Церкви. "Почему узнают вас, что вы мои ученики, говорил 

Христос, потому как вы будите иметь любовь между собою". 

 

 

§ II. Ислам. 

 

В сегодняшнем мире более 700 миллионов человек на вопрос: "Кто ты 

по вере?"  отвечают арабским словом «муслим»: " Человек, исповедующий 

ислам", мусульманин. 

Ислам  одна из трех (наряду с буддизмом и христианством) так назы-

ваемых мировых религий, имеющая своих приверженцев практически на 

всех континентах и в большинстве стран мира. Мусульмане составляют 

подавляющее большинство населения многих стран Азии и Африки. Ис-

лам является идеологической системой, оказывающей значительное влия-

ние и на международную политику. 

 В современном понимании ислам  и религия, и государство по причи-

не активного вмешательства религии в государственные дела. 

"Ислам" в переводе с арабского означает покорность, "мусульманство" 

(от арабского "муслим")  предавший себя Аллаху. 

Основателем ислама является арабский "пророк" Мухаммад (Мухаммед 

или Магомет), значение которого на общие судьбы человечества трудно 

переоценить, поэтому на этой исторической личности надо остановиться 

особо. 

Ахмад б. 'Абд Аллах (около 570-632) из рода хашим, родо-племенной 

группы курайш  основатель религии ислама и первой общины мусульман. 
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По представлению мусульман  пророк Аллаха и его посланник, через кото-

рого был передан людям текст Корана. 

Родился в Мекке в небогатой, но близкой по родству к мекканской зна-

ти семье. Его отец умер во время торговой поездки до рождения Магомета, 

мать  через несколько лет. Магомет воспитывался в доме своего деда 'Абд 

ал-мутталиба. С молодых лет он был знаком с караванной торговлей, иногда 

участвовал в торговых поездках. Магомет нанялся вести торговые дела бо-

гатой мекканской вдовы Хадиджи бинт Хувайлит, на которой женился в 

возрасте 25 лет. Пока Хадиджа была жива, Магомет не брал себе других жен. 

Она родила ему несколько скончавшихся в младенчестве сыновей, в том чис-

ле Касима, по которому Магомета звали Абу-л-Касим, и четырех дочерей: 

Рукайу, Умм Кулсум, Зайнаб и Фатиму. 

Магомет любил одиночество и благочестивые размышления, часто уда-

лялся в соседние с Меккой горы; был знаком с основами иудаизма и христи-

анства, со взглядами аравийских монотеистов-ханифов. Когда Магомету бы-

ло около 40 лет, во время одного из периодов уединения ему стали являться 

видения, а затем  речения извне, позднее записанные по памяти с его слов и 

составившие священную книгу мусульман - Коран. Первоначально Магомет 

испугался начавшихся "откровений", но затем уверился, что избран боже-

ством в качестве посланника (расул) и пророка (наби), чтобы нести людям 

слово божье. Первые "откровения", которые Магомет пытался передать сво-

им сородичам, провозглашали величие единственного и единого бога Алла-

ха, отвергали распространенное в Аравии многобожие, предупреждали о гря-

дущем воскрешении мертвых, Дне суда и наказаний в аду всех, кто не верует 

в Аллаха. 

Проповедь Магомета была встречена в Мекке с насмешкой, однако по-

степенно вокруг него собралась группа сторонников, частью из знатных 

родов, частью — из низов мекканского общества. Мекканская верхушка 

начала преследовать и притеснять последователей Магомета — мусуль-

ман. Сам Магомет находился под защитой своего рода и его главы — Абу 

Талиба, многие же из мусульман, спасаясь от гонений уехали из Мекки в 

Эфиопию. Проповедь Магомета, якобы передававшая прямую речь Аллаха, 

в это время доказывала всемогущество Аллаха, часто именовавшегося Ми-

лостливым (Рахман), его величие, полную зависимость от него человека. 

При этом Магомет отсылал слушателей к известным им историям о пророках 

прошлого и о погибших древних народах. Коран как бы  показывал, что про-
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рочество Магомета — явление известное и возможное и что непослушание 

пророку всегда вело к наказанию неверующих. 

В какой-то момент (около 618-620 гг.)возникла возможность компромис-

са с мекканцами. Магомет якобы согласился признать особое положение 

при Аллахе почитаемых в Мекке богинь an-Лат. ал-'уззы и Манат, а 

мекканцы— пророческую миссию Магомета и первое место Аллаха 

среди богов. Однако примирение, нарушавшее главный принцип но-

вого учения — строгое единобожие, не состоялось, и борьба обостри-

лась. Тем временем умерла Хандиджа, умер Абу Талиб. Магомет ли-

шился значительной части моральной поддержки и защиты. Абу Лахаб, 

став главой рода, отказал Магомету в покровительстве. 

Магомет стал искать сторонников вне Мекки. Он обращался с про-

поведями к людям, приезжавшим в город по торговым делам, совершил 

в безрезультатных поисках убежища поездку в Та'иф. Наконец, около 

620 года он вступил в тайное соглашение с группой жителей Йасриба — 

крупного землевладельческого оазиса примерно в 400 км к северу от 

Мекки. Жившие там языческие и принявшие иудаизм арабские племена 

находились в состоянии затянувшихся и запутанных междоусобиц, 

из которых они. по аравийскому обычаю, надеялись выбраться с 

помощью авторитетного и беспристрастного третейского судьи. В каче-

стве такого судьи они и пригласили Магомета, признав его пророче-

скую миссию как основу его авторитета. 

Сначала большинство мекканских мусульман, а затем и сам Маго-

мет переселились в Йасриб. Он прибыл туда 12 или 18 раби' I, т.е. 24 или 

22 сентября 622 года. С первого месяца (ал-мухаррам) этого года му-

сульмане (при 'Умаре I) стали отсчитывать годы новой эры по хиджре, 

т.е. по году переселения Магомета и Мекки в Йасриб. который стал на-

зываться Мажинат ан-наби ("город Пророка") или просто ал-Мадина 

(Медина). 

Магомет превратился из простого проповедника в политического 

лидера общины, включавшей поначалу не только мусульман. Постепен-

но устанавливается его единовластие в Медине. Главной опорой Ма-

гомета были пришедшие с ним из Мекки мусульмане - мухаджиры и 

мединские мусульмане - ансары. Магомет надеялся также найти рели-

гиозную и политическую поддержку у иудеев Иасриба, он даже 

подчеркнуто избрал киблой Иерусалим. Однако они отказались при-

знать в Магомете мессию из неиудеев, более того высмеивали пророка 
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Аллаха и даже вступили в контакты с врагами Магомета — мекканцами. 

К ним присоединились и часть других йасрибцев из язычников, иуде-

ев и христиан, первоначально охотно принявших ислам, но затем вы-

ступивших против Магомета. Эта внутренняя мединская оппозиция 

неоднократно осуждается в Коране под именем "лицемеров" (муна-

фикун). 

Внутреннее размежевание помогло развитию представления об ис-

ламе как об отдельной религии, усилению ее аравийских черт. Маго-

мет все отчетливее говорит об особой роли ислама, о себе как о по-

следнем пророке - • "печати пророков", иудеи и христиане порицаются 

как плохие верующие, ислам объявляется исправление допущенных 

ими искажений воли Аллаха. В противовес субботе устанавливается 

особый мусульманский день общей молитвы — пятница, объявляет-

ся о святости ал-Ка'бы и первостепенном значении паломничества к 

пей. Она становится главной святыней ислама, к ней молящиеся начи-

нают обращаться во время молитвы (кибла). 

В Медине строятся первая мечеть, дом Магомета, устанавли-

ваются основы мусульманского ритуала — правила молитвы, омове-

ния, поста, призыва к молитве, сборов на благочестивые нужды и т.д. В 

проповедях Магомета стали фиксироваться правила жизни общины- 

принципы наследования, раздела имущества, бракосочетания. Объ-

являются запреты на вино, свинину и азартные игры. 

Начинает особо выделяться положение Магомета как послан-

ника Аллаха. В "откровениях" появляются требования особого почте-

ния к Магомету, ему "ниспосылаются" исключения из некоторых запре-

тов, обязательных для других. 

Таким образом, в Медине Магомет сформировал основные прин-

ципы религиозного учения, ритуала и организации общины. Эти прин-

ципы были выражены в "откровениях" и частично - в высказываниях, 

решениях и поступках самого Магомета. 

Одной из форм сплочения общины и ее расширения с самого начала 

мединского периода стала борьба с неверующими мекканцами. В 623 

году начинаются нападения мусульман на мекканские караваны, в 624 

году при Бадре мусульмане, возглавляемые Магометом, победили мек-

канский отряд, и эта победа была воспринята и истолкована как доказа-

тельство того, что Аллах -на стороне мусульман. В 625 году мек-

канцы пошли к Медине и сразились с мусульманским войском око-
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ло горы Ухуд. В бою Магомет был легко ранен в голову, мусульмане 

понесли большие потери, однако мекканцы не развили свой успех и 

отошли. В следующем году они снова подошли к Медине, но были оста-

новлены обороной мусульман у специально выкопанного рва. 

Тесные связи внутренней мединской оппозиции с мекканцами, ее 

попытки покушения на жизнь Магомета и упорный отказ от полного 

ему подчинения вызывали резкие ответные меры. Последовательно из 

Медины были изгнаны иудейские племена бану кайнука' и бану надир, 

значительная часть бану курайза была перебита, были убиты и некото-

рые наиболее активные противники и соперники Магомета. Затем бы-

ли собраны большие силы для решительной борьбы с Меккой. 

В 628 году большое войско, к которому присоединились некоторые 

кочевые племена, двинулось в сторону Мекки и остановилось в местеч-

ке ал-Худайбийа, на самой границе священной территории Мекки. 

Переговоры между мекканцами и мусульманами завершились пе-

ремирием. Ровно через •год Магомет и его сподвижники совершили в 

соответствии с договором малое паломничество (умра). 

Тем временем крепла сила мединской общины. Были завоеваны 

богатые оазисы Северной Аравии Хайбар и Фадак, союзниками Ма-

гомета становились все новые и новые племена. В этих условиях про-

должались тайные переговоры мекканцев с Магометом, многие мек-

канцы принимали ислам открыто или тайно. В результате всего это-

го подошедшее к Мекке в 630 году мусульманское войско беспрепят-

ственно вошло в город. Магомет совершил поклонение ал-Ка'бе, очи-

стил ее от языческих идолов. 

Магомет, однако, продолжал жить в Медине, лишь однажды (в 632 

году) еще совершив паломничество, называемое прощальным (хиджжат 

ал-вада'). Победа над Меккой еще более укрепила уверенность Маго-

мета в себе и подняла его политический и религиозный авторитет в 

Аравии. Он посылает различным царям и вождям Аравии и наместни-

кам, ограниченных с Аравией областей Византии и Ирана послания с 

предложением принять ислам. Мекканские военные отряды захваты-

вают новые оазисы в Северной Аравии, появляются в Йемене. В Мек-

ку приезжают представители различных племен и областей полуостро-

ва. Многие из приезжавших договариваются с Магометом о союзе. В 

сражении при Хунайне в 631' году мусульмане и их союзники отбили 

большое наступление на Мекку враждебных кочевых племен. В 631-
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632.гг. значительная часть Аравии оказывается в той или иной степе-

ни включенной в политическое объединение, возглавляемое Магоме-

том. 

В последние годы жизни Магомет определяет цель этого объедине-

ния - распространение власти ислам на север; он деятельно готовит во-

енную экспедицию в Сирию. В июне/июле 632 года  возрасте 60-63 лет 

Магомет неожиданно для своих сподвижников скончался после непро-

должительной болезни. Существует легенда, что он был отравлен. По-

хоронен он в главной мечети Мединны (Мечети Пророка). 

Со смертью Магомета прекратился прямой "контакт" общины с 

Аллахом, ею стали управлять халифы- заместители Пророка в деле 

проведения в жизнь законов и правил, заповеданных Магометом и из-

ложенных в Коране. За право выдвижения на пост халифа своего 

представителя соперничали разные группы мусульман. Первым хали-

фом стал один из ближайших соратников Магомета — Абу Бакр. 

После смерти Хадиджи Магомет заключал большое количество 

браков. Право Пророка превысить разрешенное для мусульманина чис-

ло жен (четыре) было специально обосновано 'кораническим "открове-

нием". В большинстве своем эти браки носили политический характер,  

укрепляя связи Магомета с различными родоплеменными группами. 

Любимой женой Магомета предание считает 'А'ишу, дочь Абу Бакра. 

После смерти Пророка она пыталась играть политическую роль в каче-

стве хранителя и толкователя его заветов. Особой любовью Магомета 

также пользовалась коптская невольница Мария, родившая ему сына 

Ибрахима, умершего в младенчестве и горько оплаканного Пророком. 

Согласно преданию, у Магомета было 11 официальных жен, девять из 

которых были живы в момент его кончины. 

Магомет не оставил мужского потомства. Дочь Магомета Фатима 

вышла замуж за его двоюродного брата и верховного друга 
ь
Али б. 

Аби Талиба. От потомков их сыновей— ал- Хасана и ал-Хусайна - 

происходят все довольно многочисленные в сегодняшнем мусульман-

ском мире потомки "семьи Пророка" - саййиды и тарифы. 

В современной науке существует общее мнение, что Магомет дей-

ствительно жил и действовал, произнес значительную часть слов, со-

ставляющих Коран, обосновал общину мусульман сначала в Мекке, 

потом в Йасрибс. В жизнеописании Магомета (сира), в преданиях о 

его слонах и поступках (хадис), в комментариях к Корану (тафсир) и т.д. 
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наряду с исторически достоверными сведениями содержится много 

поздних добавлений, домыслов и легенд. Все вместе они и составляют 

известную всем мусульманам биографию Пророка. 

Ислам в принципе не наделяет Магомета никакими сверхъестест-

венными чертами. В Коране неоднократно подчеркивается, что он та-

кой же человек, как и все. Тем не менее вокруг его фигуры постепенно 

возник цикл легенд о чудесах. Некоторые из них развивают намеки Ко-

рана, как, например, легенда о том, что ангелы рассекли молодому Ма-

гомету грудь и омыли его сердце, или легенда о его ночном путешест-

вии на волшебном животном ал-Бураке в Иерусалим и последующем 

вознесении на небеса. Сложился ряд легенд о чудесах, сотворенных 

Магометом, - в его присутствии недойная овца дает молоко, малой 

пищи, хватает на множество людей и т.д. В целом, однако, подобного 

материала в преданиях о Магомете сравнительно мало. 

В европейской культуре образ Магомета был первоначально объек-

том разных нападок и обвинений в коварстве, жестокости, любостра-

стии, возникали и волшебные легенды, притягивавшие христианских 

завоевателей, как например, о висящем в воздухе гробе Магомета. 

Причудливым образом он становился порой объектом тайного по-

клонения, например у тамплиеров. Просветители считали Магомета 

обманщиком, использовавшем религию в целях собственного благо-

получия. Ученые и публицисты Европы видели в Магомете и рево-

люционера, и реформатора, и пламенного политического вождя, и 

вдохновенного пророка, и ученика иудейских раввинов или христи-

анских монахов, и крупного политика и т.д. Успех ислама как религии 

и как социальной системы был обеспечен и объективными и субъек-

тивными факторами. В ряду последних одно из ведущих мест зани-

мает личность Магомета, вдохновенного оратора, проповедника, пре-

данного своему делу вероучителя, умного и гибкого политика, умевше-

го соединять идеал с реальностями жизни, верность традиции с реши-

тельными новшествами, принципиальность с гибкостью, "демокра-

тизм" с единовластием, мягкость с суровостью и решительностью. 

 Реальные результаты деятельности Магомета и тот образ пророка 

и правителя, в основу для которого он создал своей жизнью, определя-

ют значение роли и личности Магомета в средневековой истории Вос-

тока и Запада. 
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Общая характеристика мусульманского 

права. 

 

Шариат (мусульманское право) органически связан с исламом, его 

учением. Согласно юридической энциклопедии "Шариат — свод религи-

озных и правовых норм, составленный на 'основе Корана и Сунны 

(священных мусульманских преданий), содержащий нормы государст-

венного, наследственного, уголовного и брачно-семейного права". 

Другими словами, шариат - это правовые предписания, неотъем-

лемые от теологии ислама, тесно связанные с его религиозно-

мистическими представлениями. Ислам рассматривает правовые ус-

тановления как частицу божественного единого закона и порядка. От-

сюда велениям и запрещениям, составляющим нормы шариата, также 

приписывается божественное значение. 

Шариат развивался как строго конфессиональное право. Особен-

но на первых порах шариат в целом и его собственно доктринально-

нормативная часть (фикх) вобрали в себя не только правовые установ-

ления, но и религиозную догматику и мораль. В результате нормы ша-

риата (правила, предписания), с одной стороны, регулировали об-

щественные ("человеческие") отношения, а с другой - определяли 

отношения мусульман с Аллахом (ибадат). Введение в шариат божест-

венного проведения и религиозно-нравственного начала нашло свое от-

ражение в своеобразии правопонимания. а также оценке правомерного и 

неправомерного поведения. Так, тесная связь права с теологией ислама 

нашла свое выражение в установлении в шариате пяти видов действий 

мусульманина, которым придавался в равной мере правовой и морально-

религиозный смысл: 

обязательные; рекомендуемые, дозволенные, предосудительные, но не вле-

кущие за собой применения наказания; запрещенные и подлежащие нака-

занию. 

Признание божественного предопределения в шариате с неизбежно-

стью породила и большую значимость вопроса о свободе воли мусульма-

нина и ее пределах. Столкнувшиеся по этому поводу религиозно-

философские школы заняли разную позицию. Так, одна из этих школ 

(джабариты) вообще отрицала свободу воли человека. 

Для шариата не к правам мусульманина, а к его обязанностям по от-

ношению к Аллаху. Нормы, содержащие также обязанности, определили 
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всю жизнь правоверного мусульманина (ежедневное совершение молит-

вы, соблюдение поста и правил захоронения и т.д.). Не случайно осо-

бенностью норм, составляющих шариат, является то, что они применя-

ются только к мусульманам и в отношениях между мусульманами. Ран-

нему исламу и шариату .были присущи нормы, восходящие еще к об-

щинному строю, содержащие элементы коллективизма, милосердие, за-

боты о калеках. Но в шариате нашли свое отражение и представлении о 

бессилии человека перед богом, о вытекающей отсюда созерцательности 

и покорности. В Коране особенно подчеркивалась необходимость для му-

сульманина проявлять терпение и смирение: "Терпение, ведь Аллах с 

терпеливыми" (8.48). Таким же образом в шариате закреплялась обязан-

ность мусульманина подчиняться халифу и государственной власти: 

"Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти 

среди вас" (4.62). 

Одной из характерных черт средневекового мусульманского права бы-

ла его целостность. Вместе с представлением о едином боге — Аллахе — 

утвердилась идея единого правового порядка, имеющего универсальный 

порядок, мусульманское право на первый план выдвигало не территори-

альный, а конфессиальный принцип. Мусульманин, находясь в любой дру-

гой стране, должен был соблюдать шариат, сохранить верность исламу. 

Постепенно с распространением ислама и превращением его в одну из ос-

новных религий мира шариат стал своеобразной мировой системой права. 

Как конфессиональное право шариат отличается от канонического 

права в странах Европы в том отношении, что он регулировал не строго 

очерченные сферы общественной и церковной жизни, а выступал в качест-

ве всеохватывающей и всеобъемлющей нормативной системы, утвердив-

шейся в целом ряде стран Азии и Африки. Со временем нормы шариата 

вышли далеко за пределы Ближнего и Среднего Востока, распространили 

свое действие на Среднюю Азию и часть Закавказья, на Северную, час-

тично Восточную и Западную Африку, на ряд стран Юго-Восточной 

Азии. Однако столь бурное и широкое распространение ислама и шариа-

та повлекло за собой и все большее проявление в нем местных особен-

ностей и различий при толковании отдельных правовых институтов. Так, 

со временем с утверждением двух главных направлений в исламе соответ-

ствующим образом произошел раскол в шариате, где наряду с ортодок-

сальным направлением (суннизм) возникло и другое направление - ши-

изм. 
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Источники мусульманского права. 

 

Шариат - мусульманское право, отличает множест-

венность источников. Рассмотрим некоторые из них. 

 

Коран. 

Важнейшим источником шариата считается Коран (от араб, "ал-

куран" - "чтение вслух", "назидание")- священная книга мусульман, 

состоящая из притч, молитв и проповедей, произнесенных Мухамма-

дом между 610 и 632 гг. Исследователи находят в 

Коране положения, заимствованные из более ранних правовых па-

мятников Востока и из обычаев до исламской Аравии. 

Сначала пророческие откровения передавались в общине изустно, 

по памяти. Некоторые из них верующие записывали по собственной 

инициативе пока, наконец, в Медине, но указанию Мухаммада не 

стали вестись систематические записи. Канонизирование содержа-

ния Корана и составление окончательной редакции произошло при ха-

лифе Олифе (644-656 гг.). Коран предписывает арабам покинуть "обы-

чаи отцов" в пользу правил, установленных исламом. В самом Коране 

его правовая значимость определяется следующим образом: "Итак, мы 

ниспослали его как арабский судебник" (2.165-166). 

Коран состоит из 14 сур (глав), расчлененных на 6219 стихов (ая-

та). Большая часть этих стихов имеет мифологический характер, и 

лишь около 500 стихов содержит предписания, относящиеся к правилам 

поведения мусульман. При этом не более чем 80 из них можно рассмат-

ривать как собственно правовые (в основном это правила, относящиеся 

к браку и семье), остальные касаются религиозного ритуала и обязанно-

стей. 

Большая часть положений Корана носит казуальный характер и пред-

ставляет собой конкретные толкования, данные пророком в связи с 

частными случаями. Но многие установления имеют весьма неопреде-

ленный вид и могут приобретать разный смысл в зависимости от того, 

какое содержание в них вкладывается. В последующей судебно-

богословской практике и в правовой доктрине в результате доста-

точно свободного толкования они получили свое выражение в 
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противоречивых, а нередко и во взаимоисключающих правовых 

предписаниях. Рассмотрим, как, откуда и почему появилось грозное 

понятие "священная война". 

Дело Божие должно торжествовать на земле. Оно торжествует через 

добровольную преданность и через вынужденную покорность неверных. 

Добрые убеждаются проповедью посланника Божия, злые принуждают-

ся к повиновению его мечом. Когда еще до хиджры Мухаммад взял с 

ансаров "клятву мужей", т.е. обязательство защищать его оружием, идея 

священной войны была уже, очевидно, принята им. В позднейших сурах 

Корана, данных в Медине, эта идея утверждается с большей настойчи-

востью. 

"Сражайтесь с врагами вашими на войне за веру, но не напа-

дайте первые». Бог ненавидит нападающих. Убивайте врагов ваших 

везде, где найдете их; изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгоняли. 

Отступничество хуже убийства. Не сражайтесь с ними у святого храма, 

разве только они вызовут вас. Если нападут на вас — купайтесь в крови 

их. Такова награда неверных. Если покинут заблуждение свое - Господь 

снисходителен и милостив. Сражайтесь с врагами, доколе не утвердится 

ислам. Ваша ненависть да воспламеняется только против превратных. 

Если нападут на вас в священном месте, -  и  в  священном месте воздай-

те.им тем же" (Сура 11, 186-190). 

   Сунна. 

Другим авторитетным и обязательным для всех мусульман источни-

ком права была Сунна ("священное предание"), состоящая из многочис-

ленных рассказов (хадисов) о суждениях и поступках самого Мухамма-

да. В хадисах также можно встретить различные правовые напластова-

ния, отражающие развитие социальных отношений в арабском обще-

стве. Окончательное редактирование хадисов было осуществлено в 9 ве-

ке, когда были составлены в ортодоксальных сборниках сунны, наи-

большую известность из которых получил Бухари (умер в 870 г.). Из 

сунны также выводятся нормы брачного и наследственного,  доказа-

тельственного и судебного права, правила о рабах и т.д. Хадисы сунны, 

несмотря на их обработку, содержали много противоречащих положе-

ний, и выбор наиболее "достоверных" всецело относился к усмотрению 

богословов-правоведов и судей. Считалось, что имеют силу лишь те ха-

дисы, которые были пересказаны сподвижниками Мухаммада, причем, 
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в отличие от суннитов, шииты признавали действительными лишь те 

хадисы, которые восходили к халифу Али и к его сторонникам. 

Таким образом. "Сунна посланника Аллаха" (полное название Сун-

ны)— свод текстов, описывающих жизнь Мухаммада, его слова и дела, 

а в широком смысле— сборник строгих обычаев, традиционных уста-

новлений, дополняющий Коран и почитаемый наравне с ним как ис-

точник сведений о том, какое поведение или мнение является богоугод-

ным, правоверным. Обучение Сунне — важная часть религиозного воспи-

тания и образования, а знание Сунны и следование ей — один из главных 

критериев авторитетных предводителей верующих. 

 

Иджма. 

 

Третье место в иерархии источников мусульманского права занимала 

иджма, которая рассматривалась как "общее согласие мусульманской об-

щины". Наряду с Кораном и Сунной она относилась к группе автори-

тетных источников шариата. Практически иджма 'складывалась из 

совпадающих мнений по религиозным и правовым вопросам, которые бы-

ли высказаны сподвижниками Мухаммада или впоследствии наиболее 

влиятельными мусульманскими теологами-правоведами (имамами, муф-

тиями, муджатахидами). Иджма развивалась как в виде интерпретаций 

текста Корана или Сунны, так и путем формирования новых норм, кото-

рые уже не связывались с Мухаммадом. Они предусматривали само-

стоятельные правила поведения и становились обязательными в силу 

единодушной поддержки муфтиев и муджатахидов. 

   Такой способ развития норм мусульманского права получил назва-

ние "иджтихад". Правомерность иджмы как одного из основных источни-

ков шариата выводилась из указания Мухаммада: "Если вы сами не знаете, 

спросите тех, кто знает". Болшая роль иджмы в развитии шариата со-

стояла в том, что она позволяла правящей религиозной верхушке Араб-

ского халифата создавать новые правовые нормы, приспособленные к ме-

няющимся условиям феодального общества, учитывающие специфику за-

воеванных стран. К иджме в качестве источника нрава, дополняющего ша-

риат, примыкала и •фетва — решения и мнения отдельных муфтиев по 

правовым вопросам. 

Кияс. 
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Одним из наиболее спорных источников мусульманского права, вызы-

вающим острые разногласия между разными направлениями, был кияс — 

решение правовых дел по аналогии. Согласно киясу правило, установлен-

ное в Коране. Сунне или иджме, может быть применено к делу, которое 

прямо не предусмотрено в этих источниках права. Кияс не только позво-

лял быстро урегулировать новые общественные отношения, но и способ-

ствовал освобождению шариата в целом ряде моментов от теологического 

напета. 

Но в руках мусульманских судей кияс часто становился и оружием 

откровенного произвола. Наиболее широко данный метод был обос-

нован Абу Халифа и его последователями — халифатами. 

В качестве дополнительного источника права шариат допускал и ме-

стные обычаи, не вошедшие непосредственно в само мусульманское право 

в период его становления, но не противоречившие прямо его принципам и 

нормам. При этом признавались правовые обычаи, сложившиеся в самом 

арабском обществе (урф). а также у многочисленных народов, поко-

ренных в результате арабских завоеваний или же подвергшихся в более 

позднее время влиянию мусульманского права (араты), в частности у на-

родов, населяющих нашу страну. 

Фирманы, кануны. 

И, наконец, производным от шариата источником мусульманского 

права были указы и распоряжения халифов-фирманы. В последующем в 

других мусульманских государствах с развитием законодательной дея-

тельности в качестве источника права стали рассматриваться и играть все 

возрастающую роль законы — кануны. Фирманы и кануны тоже не должны 

были противоречить принципам шариата и дополняли его прежде 

всего нормами, регламентирующими деятельность государственной вла-

сти с населением. 

Образ жизни 

Связь веры с традиционным образом жизни была характерна для ис-

лама во все времена, но особенно очевидна она становится сегодня, когда 

идеологи и политики, выступающие под лозунгом ислама, пытаются как 

можно больше людей объявить мусульманами только потому, что они 

придерживаются многих обычаев своих отцов. 
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Знание основ мусульманской религии весьма различно у различных 

слоев населения и в разных странах традиционного распространения ис-

лама. Всякий мусульманин знает арабское звучание и смысл символа ве-

ры религии ислама: "нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммад 

— посланник Аллаха". 

Величие бога - Аллаха — выражено во многих формулах, хорошо из-

вестных всем мусульманам. Часто они повторяются в речи, молитвах, 

бытовых восклицаниях, а также постоянно встречающихся в изящной 

вязе арабского письма, на памятниках мусульманской архитектуры в 

Азии, Африке, Европе и Америке: "Аллаху акбар" - "Аллах самый ве-

ликий!" и т.д. 

По мусульманской доктрине, люди, не исповедующие ислам,  "не-

верные", среди них иудеи и христиане выделяются особо как ахль аль-

китаб, т.е. "люди Писания". Согласно Корану они верят якобы в того 

же бога, что и мусульмане. Этот бог и им посылал своих посланников - 

Моисея (Мусу), Иисуса (Ису), которые несли людям слово божье. 

Однако, люди исказили и забыли то, чему те учили. Поэтому Аллах и 

направил людям Мухаммада, своего последнего пророка, с божьим 

словом-- Кораном. Это была как бы последняя попытка наставить 

людей на праведный путь, последнее предупреждение, после которого 

должен наступить конец мира и Суд, когда всем людям будет воздано 

по их делам - они попадут в райские сады или в адский огонь. 

Эти основы религии знает всякий мусульманин, и образованный и 

неграмотный. Почти всякий знает и "пять столпов" ислама, пять глав-

ных обязанностей верующего. Первый из них - молитва (салят). Мо-

литва мусульман состоит из ряда поклонов, сопровождаемых произне-

сением различных религиозных формул. Мусульманину предписано 

пять молитв в сутки; свершать их можно и дома, и в мечети и в поле. 

Молитве предшествует ритуальное омовение. Пятница является днем 

всеобщей молитвы, когда все мусульмане должны собираться на кол-

лективную молитву в главную мечеть города, села, округа. 

Мечеть (масджид) - и место моления, и помещения для религиозных 

школ, и центр религиозных проповедей и диспутов. 

Третьей ритуальной обязанностью мусульманина является 

пост (саум). Мусульманский пост заключается в воздержании от пи-

щи, питья и развлечений. Все время должно быть в принципе посвяще-

но человеком Аллаху, занято молитвами, чтением Корана и религиозных 
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сочинений, благочестивыми размышлениями. Главным и обязательным 

для всех, кроме больных, путешествующих и т. д., является пост в 

месяц рамадан; кроме того, существует еще дата, в которой по-

ститься желательно. Конец месяца рамадан и соответственно месяч-

ного поста отмечается праздником разговенья, вторым по значению 

праздником в исламе. 

Кроме ограничений, связанных с постом, в исламе существует 

большое количество запретов, регулирующих различные стороны жизни 

мусульманина. Мусульманину запрещено пить алкогольные напитки, 

есть свинину, играть в азартные игры. Ислам запрещает ростовщиче-

ство — риба. Конечно, не все эти и другие правила строго соблюдаются, 

но время ,от, времени, в частности в семидесятые годы нашего века, в 

различных мусульманских государствах усиливается контроль, за со-

блюдением культовых правил, например поста в рамадан. 

Четвертой обязанностью каждого мусульманина (с оговоркой 

— если у него есть к тому физическая и материальная возможность), 

является хадж — паломничество в Мекку, прежде всего к Каабе, глав-

ной святыне ислама. Кааба — небольшое здание, в юго-западной угол 

которого вмурован "черный камень" (издревле хранящийся тут ме-

теорит) – по преданию, посланный Аллахом с неба людям как знак 

своего могущества и благоволения. 

Паломничество совершается в месяце зу-ль-хиджжа, который, как 

рамадан, является месяцем лунного календаря и потому приходится на 

разное время года. Паломники, надев специальные белые одежды, и 

пройдя церемонию ритуального очищения, совершают торжественный 

обход вокруг Каабы, пьют воду из близлежащего священного источ-

ника Замзам. Далее следуют торжественные процессии и моления у 

холмов и долин вокруг Мекки, связанных с легендой о пребывании в 

тех местах праотца Ибрахима, первого проповедника единобожия. 

  Хадж завершается праздником ид аль-адха. во время которого в 

память о жертве,  принесенной Ибрахимом Аллаху, режут жертвенных 

животных. Окончание хаджа является главным мусульманским 

праздником, который отмечается молитвами и жертвоприноше-

ниями по всему мусульманскому миру. Люди, совершившие хадж, но-

сят почетное прозвище хадж или хаджжи и пользуются уважением 

родных в своих родных местах. 
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Пятой обязанностью мусульманина является закят — обязатель-

ный налог на имущество и доходы, который идет в теории на нужды 

общины и распределяется среди бедных и малоимущих. Кроме того, 

каждому мусульманину предписывается еще и садака - добровольные 

пожертвования и милостыня. На самом деле все эти социально-

экономические регуляторы справедливости внутри исламской общины 

с самого начала были и остались благими пожеланиями. Закят быстро стал 

обычным государственным налогом, садака шла на нужды религиозно-

го культа, запреты на ростовщичество легко обходились оформлени-

ем дачи денег в рост как совместного  финансового предприятия кре-

дитора  должника. 

Иногда к "столпам ислама" причисляют джихад. Слово это озна-

чает полную отдачу мусульманином своих сил, возможностей, времени 

и, если надо, жизни для торжества своей религии. В большинстве слу-

чаев в средние века это сводилось к участию в вооруженной борьбе с 

"неверными", а значение термина — соответственно к понятию "свя-

щенная война", и такое его понимание стало традиционным для евро-

пейцев. На самом деле понятие джихад значительно шире, и именно в 

таком широком значении оно употребляется сейчас в мусульманском 

мире, в частности резолюциях и постановлениях различных обще 

мусульманских конференциях. 

 Почти каждый мусульманин знает хотя бы несколько фраз из 

священной книги ислама- Корана, хотя многие значения этих фраз не 

понимают. Коран произносился и записан по-арабски. В ритуальных 

целях он используется в арабском оригинале. Для мусульман Коран-

- прямая речь Аллаха, обращенная к Мухаммаду, а через него ко всем 

людям. В проповедях Корана и простые мусульмане, и богословы ищут 

ответы на вопросы частной жизни и жизни общества, текстами Корана 

оправдывают свои поступки. 

Ислам является очень широкой по охвату системой социального 

регулирования.  Почти все стороны жизни мусульманина считаются ре-

лигиозно значимыми. 

Мужчина становится мусульманином после того, как над ним в 

раннем возрасте совершается обряд обрезания. Заключение брака со-

вершается в присутствии духовных лиц, ими фиксируется и закрепляет-

ся чтением священных текстов Корана. Развод для мужчины мусульма-

нина относительно прост, для женщины осложнен, но тоже возможен. 
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Ислам разрешает мужчине иметь до четырех жен, если он в состоя-

нии их одинаково хорошо содержать. В настоящее время на практике 

многоженство встречается относительно редко, а в некоторых мусуль-

манских странах оно несколько ограничено законодательством. По-

хоронный обряд также предполагает чтение определенных сур Корана. 

Хоронят обычно в день кончины; тело кладут в могилу завернутым в 

саван, без гроба, головой к Мекке. Согласно мусульманским пред-

ставлениям, все мертвые в День Суда воскреснут, чтобы предстать пе-

ред Аллахом и ответить за свои дела и намерения. 

Мужчины-мусульмане должны ходить с покрытой головой. Для 

этого служат разные тапочки тина тюбетейки, а также различные виды 

чалмы — шарфа, особо повязанного вокруг головы. Женщины должны 

закрывать лицо и тело от взглядов посторонних мужчин. 

Традиционная одежда мусульман широкая и удобная для носки в 

тех странах, в основном южных, где живет большинство мусульман. 

Обычным атрибутом благочестивого мусульманина являются четки из 

99 или 33 бусин, служащие для счета славословий Аллаху. В исламе 

многократное восхваление Аллаха и повторение его девяносто девяти 

"прекрасных имен" считается благочестивой обязанностью. 

Несмотря на обилие в исламе различных течений, главными из 

которых являются суннизм и шиизм, среди всех мусульман существует до-

вольно стойкое представление о принадлежности к единой общности 

людей, объединенных общей верой, общими традициями, общей на-

чальной историей и общими интересами в современном мире. 

Наиболее значительной и по сей день является система богосло-

вия, созданная аль - Аш'ари (ХХв.). В VII-XX вв. сложились и основные 

толки фикха, обычно трактуемого как "мусульманское каноническое пра-

во". Эти системы теоретических и практических принципов шариата— 

праведного образа жизни мусульманина. Именно фикх стал основой соци-

альной системы ислама. В настоящее время сохранилось, да и в средние 

века, относительно незначительное число людей знало тонкости догма-

тики, а правила фикха всегда были обязательным предметом обучения в 

семье и в школе, предметом ученых и неученых споров и бесед, столь ха-

рактерных для быта жителей мусульманских городских кварталах. В тру-

дах по фикху, составляющих наиболее многочисленную группу средне-

вековых арабских рукописей, регламентируются поведение в быту и в 

обществе, имущественные отношения, правила торговли, отношения в се-



 35 

мье, брак. С VI-VII вв. и по сей день концепция шариата — пути к Богу 

через выполнение всех правил закона - уживается с концепцией тарика, 

теоретической основой суфизма. Согласно этой концепции некоторые лю-

ди могут заслужить благоволение Аллаха и даже приблизиться к нему и 

познать его через состояние экстаза, венчающего жизнь. Такая жизнь 

должна  строиться по особым, отличным от будничных правилам благо-

честия и аскетизма. 

Для понимания исторической социальной роли ислама важна про-

блема соотношения государства и духовенства. В исламе нет и церкви, 

служащей посредником между человеком и Аллахом, ни духовного со-

словия, обладающего особой благодатью; духовная и светская власть в 

исламской теории, да отчасти и на практике — нераздельны. Лозунг пре-

вращения религиозной общности всех мусульман в единство политическо-

го порядка не раз выдвигался и поддерживался крупными мусульманскими 

государствами, претендовавшими на особую лидирующую роль. 

 

 

§ III. Иудаизм. 

 

Религия евреев - иудаизм - одна из немногих национальных рели-

гий древнего мира, сохранившаяся лишь с небольшими изменениями 

вплоть до наших дней. В общей истории религий иудаизм сыграл чрез-

вычайно большую роль, так как вошел весьма существенной частью в 

состав христианства и ислама — двух современных крупнейших миро-

вых религий. 

Иудаизм называют иногда также религией Моисея, Моисеевым за-

коном (англичане говорят даже «мозаизм»)— по имени легендарного 

законодателя евреев. 

Естествен большой интерес к этой религии. Огромно количест-

во посвященных ей сочинений. Но с этой же особой ролью иудаизма 

связана и большая трудность в изучении его истории. В странах Евро-

пы религиозная еврейская традиция, принятая.  В состав христиан-

ской традиции, долгое время считалась богооткровенной истиной. 

 Основной источник изучения древнееврейской религии 
 
— Биб-

лия. Других, независимых от нее источников почти нет. Библия - по-

гречески означает «книги» (перевод еврейского соферим с тем же зна-

чением). Это не одно сочинение, а большое количество разных литера-
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турных произведений. Согласно традиции, они делятся на три большие 

группы. 

Прежде всего, это книги закона (по-еврейски Тора), или так назы-

ваемое «Пятикнижие Моисея»,— книги, составление которых приписы-

вается легендарно-мифическому Моисею. Вторую группу библей-

ских книг составляют «исторические» книги, или «писания». Это 

книга Судей, Руфь, четыре книги Царств (две книги Самуила и две 

книги Царей), две книги Паралипоменон (Хроник), книги Ездры, 

Неемии, Есфнрь (Эсфирь), Иова, также Псалтирь (Псалмы; книга 

религиозных гимнов, приписываемых цари Давиду), книга Притчей 

Соломоновых, Экклезиаст, Песни Песней. Наконец, третья группа это 

пророческие книги: пророков Исаик Перемни, Иезекииля, Даниила и 

книги 12 так называемых «малых пророков); Осии (Иосии), Иоиля, Амо-

са, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софоник Аггея, Захарии, 

Малахии. 

Все эти книги вместе христиане называют Ветхим заветом (ветхоза-

ветная литература), в отличие от собственно христианских евреями не при-

знаваемых книг Нового завета. 

Действительное происхождение всех этих книг до сих пор оконча-

тельно не установлено, хотя научная критика сделала в этом отношении 

очень много. Установлено примерно и время происхождения остальных 

книг Библии Хронология и последовательность их оказалась очень 

непохожей на традиционную. 

В последние годы появились и некоторые новые, дополнитель-

ные источники изучения древнееврейской религии. В течение 1947—1957 

гг. на побережье Мертвого моря в Палестине, в пещерах около развалин 

древнего поселения Хирбет-Кумран, были сделаны очень интересные на-

ходки. Это были свитки рукописей на древнееврейском языке, относимые 

ко II—1 вв. до н.э. и содержащие в себе части текста книг Библии. Но отли-

чии от канонического устав общины отшельников, как полагают известных 

эссенов, и др. Кумранские рукописи, изучение которых началось лишь не-

давно, могут пролить новый свет на неясные вопросы древнееврейской 

религии Древнейший период. На основании всех имеющихся в нашем 

распоряжении материалов и исследований историю еврейской религии 

можно представить следующим образом. В древнейший период своей ис-

тории, в первой половине второго тысячелетия до н. эры, евреи представ-

ляли собой конгломерат скотоводческих бедуинских племен, кочевав-
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ших в Северной Аравии. Они жили тогда патриархальные родоплеменным 

бытом, и религия их отражала этот быт. 

Видимо, существовал культ родовых покровителей, может быть ду-

хов предков. От этого культа сохранились слабые следы в библейском 

тексте. Например, в книге Бытия рассказывается о том, как во время бег-

ства Иакова и его жен от их отца Лавана одна из них, Рахиль, похитила 

домашних идолов отца. С родовым же культом, по всей вероятности, 

связаны и предания о патриархах. 

 

Запреты в иудаизме. 

К древнейшей же эпохе относится множество запретов - табу. Од-

ни из них связаны с половой жизнью и коренятся, видимо, в обычаях 

общинно - родового строя; другие - с пищей. Многочисленные пище-

вые запреты - запрещение есть мясо верблюда, тушканчика, зайца, сви-

ньи, пресмыкающихся, многих птиц и пр. связаны по происхождению, 

очевидно, с условиями скотоводческого кочевого хозяйства, но корни 

их не совсем ясны: верблюда было запрещено убивать на еду, вероятно, 

потому, что это главный рабочий и тягловый скот пустыни; свинью 

потому, что это типично «оседлое» животное, принадлежащее земле-

дельческим народам, с которыми кочевники были во вражде. Большин-

ство пищевых запретов давно оторвалось от своего хозяйственного осно-

вания и приняло чисто религиозную окраску; корни их распознать труд-

но. Один из самых строгих запретов касался употребления в пищу кро-

ви. Кровь рассматривалась как душа (нефеш) тела: «душа всякого тела 

есть кровь его, она душа его; потому я (бог.— С. Т.) сказал сынам Израи-

левым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела 

есть кровь его; всякий, кто будет ее есть, истребится» (Левит, гл. 17, ст. 

14). Мясо животных, зарезанных для пищи, должно быть обескровлено. 

Обрезание. 

К этой же древней эпохе относится, несомненно, ритуал обрезания 

новорожденных мальчиков. Библия приписывает введение этого 

обычая Аврааму, который получил об этом особое повеление от бога 

(«Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать: да будет, у вас 

обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие 
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будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения 

да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола...»; 

Бытиѐ гл. 17, ст. 10—12). Подлинное происхождение обычая обрезания у 

евреев неясно. Этот обычай - пережиток древнейшего ритуала ини-

циации, которые, однако, в эпоху первобытнообщинного строя со-

вершались не над новорожденными, а над подростками при достижении 

ими зрелости; но одни ученые считают, что этот обычай существовал у 

семитических племен Аравии, в том числе у евреев, испокон веков, дру-

гие полагают, что он был заимствован евреями у египтян, у которых этот 

обычай, как и многих других народов Африки, тоже существовал с 

древних времен. 

 

Культ Ягве (Яхве). 

Наконец, в древней допалестинской эпохе кроются корни культ на-

ционального бога Ягве, ставшего впоследствии не только, главным, но даже 

единственным предметом почитания для всех евреев. 

Вопрос о происхождении культа бога Ягве, этой центральной фигуры 

еврейской религии,— самый важный вопрос в изучении иудаизма, но в то 

же время и наиболее трудный. В науке он до сих пор окончательно не 

решен. Само имя Ягве, или Яхве (раньше неправильно читали Иегова; не-

которые полагают, что древняя форма имени была Ягу), не поддается убе-

дительной расшифровке. Возможно, что оно не еврейское по происхожде-

нию. Некоторые исследователи считают Ягве первоначально богом мадиа-

нитского племени, обитавшего на Синайском полуострове, близ границ 

Египта: 

Более отчетливо видны в образе Ягве черты духа - патрона инициа-

ции. Согласно Библии, Ягве очень настойчиво требует, чтобы все его почи-

татели израильтяне были обрезаны. Не менее настойчива претензия Ягве, 

чтобы все первенцы Израиля посвящались ему. 

Некоторые исследователи полагают, что требование выкупа первен-

цевпосвященных богу, означает, что когда-то в древности эти первен-

цы действительно приносились в жертву богу, то есть убивались. Но это 

предполо жение совершенно неправдоподобно: ни один народ не мог бы 

сохранить свое существование, если бы придерживался обычая регулярно 

убивать все новорожденных мальчиков. Этнография не знает подобных 

народов. Зато и этнографии известно много примеров того, что в посвяти-
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тельную церемонию входит обрядовая имитация смерти и воскресения: 

непосвященным внушают, что дух инициации (у австралийцев Туань-

ирака и т. п.) действительно убивает мальчиков, а потом оживляет их. 

Вот что, вероятно, и представлял собой первоначально у предков евреев 

посвящение первенцев богу Ягве. 

Для самих евреев Ягве не всегда был общим богом. Он даже не 

был вначале богом всех израильтян - основного ядра еврейской группы 

племен. Но тут есть неясность. Обычно считается, что Ягве был богом 

собственно племен иудеев, а уже потом стал общенациональным богом 

всех евреев-израильтян. С этим, однако, не согласуется то, что легендар-

ный законодатель евреев Моисей, которому впервые Ягве открыл свое имя 

и которого избрал его своим посредником, принадлежал не к иудейскому, 

а к левитскому племени. В дальнейшем все жрецы и служители Ягве 

должны были по закону принадлежать к левитам; сами иудеи не могли 

служить Ягве. 

Палестинский период. 

Завоевание евреями Палестины имело последствием изменение все-

го их образа жизни, хозяйственного и общественного уклада, а вместе с 

тем, конечно, и их религии. Евреи постепенно перешли от кочевой жизни 

к оседлой и от скотоводства к земледелию. Они при этом смешива-

лись с местным ханаанейским населением. В период завоевательных 

войн - так называемая эпоха «судей» у них еще сохранялись родопле-

менной строй и военная демократия: свои походы против врагов они со-

вершали под предводительством выборных судей - военных вождей. Но 

этот строй постепенно разложился, появились богатые и бедные, рабы и 

свободные; была установлена царская власть — сначала из племени ве-

ниаминитов (Саул), потом из иудеев (Давид, Соломон). 

Все эти перемены отразились в религии. Смешавшись с местными 

жителями, евреи стали, подражая ханаанейцам, почитать местных 

многочисленных божков - ваалов. Культ местных ваалов общинных и 

городских покровителей - был распространен в Сирии и Палестине издав-

на. 

От местного палестинского населения евреи усвоили ряд религиоз-

ных праздников, связанных с земледелием: маццот  весенний празд-

ник опресноков, который слился с древней скотоводческой пасхой; 
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шеббуот - пятидесятница, праздник жатвы пшеницы; суккот - праздник 

кущей, в честь сбора плодов, и др. 

Весь культ находился в руках обособленной и наследственной груп-

пы жрецов, выводивших свое происхождение от племени левитов. В пале-

стинскую эпоху слово «левит» вообще означало жреца (примерно как у 

мидийцев маги превратились из племени в касту жрецов). 

Но рядом с этим традиционным и наследственным жречеством уже с 

VIII в. до н. эры засвидетельствованы у евреев также религиозные деяте-

ли совсем другого типа: так называемые пророки (по-еврейски набиим), 

представлявшие собой весьма своеобразное и очень сложное явление. Пер-

воначально пророки были, вероятно, вольнопрактикующими жреца-

ми гадателями, предсказателями. Они пророчествовали, приводя себя в со-

стояние исступления ударами в бубен, игрой на музыкальных инстру-

ментах, пляской, иногда раздевались при этом догола («П снял и он 

одежды свои и пророчествовал перед Самуилом»; I Царств, гл. 19, ст. 24), 

иначе говоря, в действиях пророков сказывались чисто шаманские черты. 

Но в связи с обострением противоречий в Израильском и Иудейском цар-

ствах (после смерти Соломона еврейское государство разделилось на две 

части) пророки начали выступать в какой-то мере в качестве выразителей 

народного недовольства. 

Этот призыв к моральному очищению, призыв к правде и справедли-

вости имел довольно определенный классовый смысл: пророки, выход-

цы из образованных и господствующих слоев общества, стремились 

отвлечь недовольство и протест угнетенного народа от прямых виновни-

ков угнетения. Причина зла, причина бедствий народа, согласно проповеди 

пророков, не в социальном неравенстве, не в эксплуатации, а в чисто мо-

ральной области – в том, что народ грешен, что он не исполняет заповедей 

бога. 

С другой стороны, пророки выступали и как политические публици-

сты. Некоторые из них были хорошо осведомлены в международной об-

становке, видели опасность, угрожавшую маленьким еврейским государст-

вам со стороны более сильных соседей - Ассирии, Вавилонии; они предос-

терегали правящие круги от опасного союза с Египтом, предсказывали 

бедствия от вражеских вторжений. Но они же утешали народ надеждой на 

то, что в конце концов, Ягве освободит и возвеличит свой народ. 
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Послепленный перио.д 

Переход к третьему периоду истории еврейской религии, который 

называется обычно «послепленным» или эпохой «второго хра-

ма»,ознаменовался тремя крупными событиями. Во-первых, религиозной 

реформой иудейского царя Иосии (621 г. до и. эры), приведшей к резкой 

централизации культа. Во-вторых, завоеванием Иерусалима вавилонским 

царем в 586 г. до н. эры и уводом части иудеев в вавилонский плен. В-

третьих, возвращением их из вавилонского плена при Кире Персидском, в 

538 г. до н. эры, и восстановлением Иерусалимского храма. Именно в этот 

период и сложились окончательно те иудаизма, которые считаются его 

характерными особенностями, а по мнению верующих, составляют даже 

его исконные и неотъемлемые свойства: строгий монотеизм, строгая цен-

трализация культа, канонизация священных библейских книг. 

Религиозная реформа царя Иосии имела свои политические причины. 

Она была произведена в обстановке наступления внешних врагов: Ас-

сирии, незадолго перед тем разрушившей Израильское царство, а позже 

Египта и Вавилонии. Иудея нуждалась в укреплении всех своих сил. В ос-

нову реформы Иосия положил так называемую Пятую книгу Моисееву - 

Второзаконие. По распространившимся слухам, она была найдена, а на 

самом деле была составлена в эти годы. Второзаконие строго регламенти-

ровало и правовую и обрядовую жизнь евреев, оно содержало законы про-

тив ростовщичества и кабального рабства - законы, имевшие целью не-

сколько ослабить классовые противоречия. Но главное в этой книге - стро-

гий принцип почитания единого бога Ягве, суровые угрозы за всякое отсту-

пление от этого. В духе нового закона были приняты крутые меры по цен-

трализации культа. 

После возвращения из плена землевладельческо-рабовладельческой 

аристократии классовые противоречия еще более обострились. Потребова-

лись более сильные меры обуздания народа. А самостоятельной государ-

ственной власти у евреев уже не было, они были под властью Персии. 

Вместо нее огромное могущество получило иерусалимское жречество, ос-

вободившееся от всякой конкуренции светской власти. Иноземные власти-

тели —персидские, а позже греко-сирийские цари (Селевкиды)  – по-

кровительствовали иерусалимским жрецам, опираясь на них для закреп-

ления своего господства над иудеями. Никакие другие культовые центры, 

кроме Иерусалимского храма, не допускались. Приносить жертвы Ягве иу-

деи могла только в Иерусалиме. В руки жрецов храма стекались теперь 
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жертвы, приносимые молящимися со всех концов страны. В стенах храма 

скапливались сокровища, составленные из различных пожертвований. 

Жертвы очистительные, умилостивительные, благодарственные и др.— 

требовались от почитателей Ягве чуть не на каждом шагу; каждое случай-

ное прикосновение к чему-нибудь нечистому требовало очистительной 

жертвы. Требовались и исполнялись натуральные повинности в пользу 

храма. Жрецы храма пользовались его богатствами для ростовщичества и 

еще более их умножали. У жрецов не было конкурентов. «Второй храм» 

превзошел по роскоши и богатству знаменитый храм Соломона. 

Иерусалимское жречество представляло собой строго замкнутую 

наследственную касту, делившуюся на два слоя; священников и левитов, 

то есть храмовых прислужников. Те и другие по-прежнему считались по-

томками колена Левия, получившими эту привилегию от самого Моисея и 

брата его Аарона. 

 

Монотеизм и богоизбранничество. 

Необычайное развитие иерократического строя повело и к 

подчеркнутому монотеизму, который именно в послепленную эпоху дос-

тиг своего полного выражения. Прежний племенной бог Ягве превратился 

теперь в единого бога — творца мира и вседержителя. 

Следует подчеркнуть, что в иудаизме, таким образом, впервые в ис-

тории религии был провозглашен последовательный и принципиальный 

монотеизм, и не только провозглашен, но и проведен в жизнь. Тенденция к 

монотеизму существовала и в египетской религии, и в вавилонской, и в 

иранской, и эта тенденция всегда была отражением политической 

централизации, самодержавной власти царя. 

Итак, вопреки традиционному церковному взгляду монотеизм у ев-

реев отнюдь не исконное явление, а, напротив, сравнительно позднее. 

Корни этой идеи богоизбранничества восходят к древнейшей эпохе, 

когда Ягве был еще племенным богом и, естественно, покровительствовал 

своему племени. Превратившись впоследствии в единого бога—

творца, и вседержителя, Ягве не перестал любить и свой «избранный» 

народ, хотя и сурово наказывал его. Эта идея звучит у всех пророков. 

Правда, тут возникало существенное логическое противоречие: если Ягве -- 

творец всего мира и вседержитель, то почему он сделал своим избранным 

народом небольшой, ничем особенным не выделяющийся народ, тем более 

что этот народ на каждом шагу изменяет ему, Ягве? Но на такое противо-
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речие не обращали внимания (как и вообще в религии противоречия обыч-

но не замечаются). 

В послепленную эпоху идея богоизбранничества стала звучать 

еще громче. Было проведено строгое отделение евреев (иудеев) от всех 

иноязычных и иноплеменных соседей: крутые меры на этот счет были 

приняты Неемией, которого царь Артаксеркс назначил в 446 г. до н. эры 

правителем Иудеи, поручив ему при этом восстановить стены Иерусалима. 

При нем, с одобрения всех «священников и левитов», «отделили все ино-

племенное от Израиля»: были запрещены браки евреев с иноплеменниками, 

резко ограничено всякое общение с ними. Все не евреи, необрезанные, 

все, кто не поклоняется Ягве, рассматривались как нечистые язычники 

(Неемия, гл. 9, ст. 2, гл. 10, ст. 28- 30: гл. 13, ст. 3,23-25). Эта националь-

ная самоизоляция была средством удержать народ в повиновении, осла-

бить его протест против классового гнета. 

 

 

Раввинат. 

Однако огромное большинство евреев, особенно еврейская беднота, 

ремесленники, мелкие торговцы, часть рабочих, по-прежнему находилось 

в духовном рабстве у раввинов-талмудистов. Дух Талмуда продолжал 

господствовать в синагогальных общинах. 

В Талмуде разработаны до мельчайших деталей предписания и запре-

ты, касающиеся всех сторон повседневной жизни верующего еврея. Насчи-

тывается 513 таких предписаний и запретов. Чтобы легче было разобраться 

в обширных талмудических правилах, еще в XVI в. в качестве своего рода 

справочника- конспекта Талмуда был составлен свод религиозно-

обрядовых правил Шулхан-Арух, призванный служить как бы настольной 

книгой религиозного еврея. Ни одна другая религия мира не наполнена до 

такой степени мелочными предписаниями. В этом сказалась крайняя арха-

ичность и как бы окостенелость иудаизма. Но очень многие из ритуаль-

ных предписаний неприложимы к условиям современной жизни, отсюда 

возникает необходимость как-то истолковывать или попросту обходить 

эти предписания. Это и делали раввины, Раввян мог дать совет, равносиль-

ный приказу, как поступить в любом случае жизни, как обойти закон, делая 

вид, что исполняешь его. Раввин делал это за Вознаграждение и обычно в 

интересах богатой части общины. Раввины руководили и духовным су-
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дом - - бет-дин, и каждый верующий еврей обязан был в любом споре об-

ращаться именно в этот суд, а не в государственный. 

Обряды и запреты. Празднества. 

Вся жизнь верующего еврея подчинена религиозно-обрядовым 

предписаниям и запретам. Они касаются пищи, одежды, туалета, распо-

рядка дня, молитв, соблюдения праздников, указывают, что когда можно и 

что когда нельзя делать. Уже на восьмой день жизни новорожденный 

мальчик-еврей должен подвергнуться дикарской операции обрезания. Ка-

ждый шаг верующего еврея должен сопровождаться молитвой. Многочис-

ленные пищевые запреты и правила, о которых уже говорилось, сохрани-

лись до наших дней. Поэтому в городах, где есть еврейское население, 

есть обычно и специалисты-резники (шойхет), умеющие резать живот-

ных по установленным правилам, чтобы получилось кошерное (дозво-

ленное в пищу) мясо. Такое мясо продают в специальных мясных лав-

ках; всякое иное мясо - треф, то есть нечистое. Особые правила касают-

ся одежды: мужская одежда должна быть длинной, сделанной из одно-

родной ткани, иметь карманы ниже пояса, голова должна быть всегда, 

даже во время сна, покрыта. Религиозный еврей отпускает бороду, а на 

висках длинные пейсы, во время молитвы надо надевать поверх 

одежды особое ритуальное покрывало – талес (талет) и т.д. Многочисленны 

предписания, касающиеся омовений, особенно для женщин; омовения 

должны совершаться в специальном обрядовом бассейне микве (с непро-

точной и загрязненной водой). 

Соблюдение праздника субботы подчинено особо строгим прави-

лам: в этот день не только нельзя выполнять какую-либо работу, но 

нельзя приготовлять пищу, зажигать огонь, переносить что-либо в руках, 

прикасаться к деньгам и пр. 

Из годичных праздников, о происхождении которых уже говори-

лось, доныне соблюдаются пасха (14 нисана по староеврейскому ка-

лендарю), шеббуот (в пятидесятый день после пасхи, в древности празд-

ник жатвы), рошгашана (новый год, осенью, в седьмой день месяца тиш-

ри), иомкипур (день прощения, на десятый день после Нового года), суккот 

(кущи, семидневный осенний праздник, когда по ритуалу требуется жить 

в особых шалашах кущах), пурим (весенний праздник в память библей-

ской истории Эсфири и Mapдохая) и др. 
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Воздействие религии на жизнь еврейских общин было особенно глу-

боко благодаря системе религиозного воспитания и обучения. Мальчики с 

пяти- шестилетнего возраста обучались в синагогальных школах - ишибот, 

хедер. Содержание обучения было исключительно религиозным и 

чисто механическим: мальчиков заставляли зазубривать тексты из Библии 

и Талмуда. Учителями (меламед) были люди, начитанные в религиозной 

литературе, но не имевшие никаких других знаний. 

Еврейская религия не только освящает и оправдывает, классовый 

гнет, но закрепляет и неравенство полов. Женщине иудаизм отводит под-

чиненное положение в семье и в обществе. Талмуд налагает на женщину 

множество унизительных ограничений; она не может быть свидетельницей 

в суде, не может выходить на улицу без покрывала и пр. Согласно Талму-

ду, жена  послушная раба мужа. Каждый верующий еврей ежедневно про-

износит молитву, в которой благодарит бога за то, что он не создал его 

женщиной, а женщина должна в молитве благодарить бога за то, что он 

создал ее для послушания мужчине. 

 

Модернизм. Государство Израиль. 

В новейшее время  с начала XIX в. - стали делаться и сейчас делают-

ся попытки модернизировать еврейскую религию, смягчить ее очевидное 

несоответствие современному социально-экономическому строю и культу-

ре. Многие «просвещенные» защитники религии толкуют иносказательно 

библейские рассказы, объявляют ненужными талмудические предписания. 

Богослужение в синагогах модернизируется (проповедь на местном живом 

языке, музыка и пр.). С другой стороны, проповедуется социальная дема-

гогия, забота о бедняках. Между либеральными и ортодоксальными дея-

телями иудаизма разгорелась борьба. Несмотря на все попытки реформи-

ровать иудаизм, все более широкие массы еврейского населения во всех 

странах неудержимо отходят от религии, порывают с синагогой. 

 В наши дни в государстве Израиль правительство пытается 

возродить ортодоксальный иудаизм. Он объявлен государственной религи-

ей. В законодательстве, в суде господствуют библейско-талмудические 

принципы. Смешанные браки, евреев с не евреями, запрещены законом. 

Воспитание и обучение в школах религиозное.  
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§ IV. БУДДИЗМ.  

 

Учение Гаутамы Будды («будда» по-санскритски означает «про-

светленный») сформировалось в VI-V веках до нашей эры на базе много-

вековой религиозно-философской традиции индийской культуры. В целом 

буддизм можно рассматривать и как религию, и как философию, и как 

культуру, и как образ жизни. 

Статуя Будды. Основная идея буддизма была сформулирована в 

проповедях Будды о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном 

пути». Первая истина говорит о том, что существование есть страдание, ко-

торое испытывает и на которое вечно обречено каждое живое существо. 

Вторая истина утверждает, что причиной страдания являются «бес-

покоящие эмоции» (желания, ненависть, зависть и т.д.). Страсти и вызы-

ваемые ими действия образуют карму (воздаяние) - своеобразную цепь 

этической причинности, согласно которой человек в своих последующих 

перерождениях получает то, что заслужил в предыдущей жизни («закон 

воздаяния»). Карма, создаваемая благими деяниями, ведет к возрождению 

в царстве богов, полубогов и людей, и, напротив, карма, порождаемая 

злыми деяниями, к возрождению в низших мирах среди животных, «го-

лодных» духов и обитателей ада. Человек, совершая хорошие поступки, 

может улучшить свою карму, но это не спасает его от вращения в беско-

нечном процессе перерождений в мире страданий (сансара). Закону кармы 

подвержены даже боги. 

Третья «благородная истина» говорит, что пресечение беспокоящих 

эмоций ведет к прекращению страданий, а четвертая указывает так назы-

ваемый «срединный путь», избегающий как крайнего аскетизма, так и 

крайнего гедонизма ( Гедонизм - жизненная философия, согласно которой 

смысл жизни состоит в получении удовольствий - прим. сост.). Этот «сре-

динный путь» именуется «восьмеричным», поскольку состоит из восьми 

ступеней или шагов: понимания, мысли, речи, действия, образа жизни, на-

мерения, усилия и сосредоточения. 

Следование этим путем (становление на «путь Будды») ведет к дос-

тижению внутреннего спокойствия посредством обуздания мыслей и 

чувств, культивирования дружелюбия, сострадания, симпатии ко всем жи-

вым существам. Это обеспечивает постижение «истинной мудрости» - 

первого шага к «просветлению». Высшей целью верующих буддистов яв-
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ляется достижение нирваны - состояния вечного покоя и блаженства, вы-

хода души из круговорота перевоплощений. Низшее состояние нирваны, 

состояние архата, характеризуется отсутствием страданий. Высшее со-

стояние - это состояние Будд («Просветленных»), свободных от всех мо-

ральных и умственных загрязнений, мироощущение которых сливается со 

всем бытием. 

Будда закончил земную жизнь на 80-м году (44-м году своего учи-

тельства) около г. Кушинагара (ныне - Непал). Место его смерти наряду с 

местами рождения, «просветления» и первой проповеди особо почитается 

буддистами всего мира и является объектом паломничества. 

Еще при жизни Будды вокруг него сложилась община последовате-

лей монахов, получившая наименование сангха (дословно «общество»). 

Вступающий в нее приносил обеты верности Будде, его учению, сангхе и 

обязывался выполнять десять предписаний-запретов: 1) не убивать; 2) не 

красть; 3) не прелюбодействовать; 4) не лгать; 5) не употреблять спирт-

ных напитков; 6) не есть после полудня; 7) не танцевать, не петь, не посе-

щать зрелищ; 8) не носить украшений; 9) не пользоваться роскошными си-

дениями; 10) не брать золота и серебра. Для мирян - последователей уче-

ния Будды, но не принявших монашеские обеты, были определены пять 

заповедей («панча шила»): не убивать, не лгать, не красть, не прелюбодей-

ствовать и не употреблять спиртных напитков. 

Учение Будды при своем возникновении было скорее не религией, а 

религиозно-философской школой. Становление буддизма как религиозной 

системы с развитым пантеоном и обрядностью происходило после смерти 

Будды. Самой ортодоксальной школой буддизма считается тхеравада 

(«школа старой мудрости»). Ныне буддизм тхеравады распространен 

главным образом в Шри-Ланке (Цейлон), Бирме, Таиланде, Лаосе и Кам-

бодже. Последователи тхеравады считают, что достичь нирваны могут 

только монахи. В первые века нашей эры складывается другая ветвь буд-

дизма - махаяна («большая колесница»), называемая так в отличие от всех 

других буддийских школ, причисляемых ее сторонниками к хинаяне («ма-

лой колеснице»). В дальнейшем это направление стало ведущим в Индии, 

странах Центральной Азии и Дальнего Востока. Ему присущи переосмыс-

ление основных буддийских положений и разработка новых. По махаяне, 

«движение к нирване» вовсе не требует ухода в монашескую общину. Это 

сделало буддийское учение более привлекательным, способствовало его 
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превращению в подлинно массовую религию (отсюда наименование - 

«большая колесница»). Махаяна получила распространение в Китае, Ко-

рее, Японии, Тибете, Монголии, а также у ряда народов России (бурят, 

калмыков, тувинцев). На ее основе сформировалось большое количество 

новых направлений и школ буддизма. 

Третье направление буддизма - ваджраяна («алмазная колесница») 

оформилось в середине I века как продолжение махаянской традиции. Для 

ваджраяны характерна вера в быстрое достижение «просветления» в тече-

ние одной человеческой жизни, что отличало ее от присущей махаяне док-

трины постепенного накопления духовных совершенств. Ваджраяна стала 

культивировать специальную йогическую практику отождествления со-

зерцателя с медитативным «просветленным» образом (формой). Буддист-

ский монах. 

В Китае и Японии на базе махаяны в VI-XII вв. сформировалась ори-

гинальная школа дзэн (от санскритского слова «дхьяна» - медитация). 

Школой дзэн разработана философская концепция единства мироздания, 

связи человека с миром природы, тотальной взаимосвязи общего и част-

ного («все в одном, одно во всем»). Достижение состояния Будды - про-

светления - трактуется школой дзэн как прорыв из сферы обыденного соз-

нания в состояние особого транса. Оно достигается с помощью психофи-

зического тренинга, включающего медитативные упражнения и особые 

интеллектуальные задачи. Школа дзэн оказала огромное влияние на самые 

различные стороны жизни Китая, Японии, Кореи, Вьетнама. 

Отношения между отдельными направлениями и школами буддизма 

не носят антагонистического характера, поскольку общебуддийские осно-

вы превалируют над частными особенностями той или иной школы. 

В течение нескольких веков учение Будды бытовало преимущест-

венно в устной традиции. Его письменное оформление началось лишь в I 

веке до нашей эры. Свод буддийских священных текстов был составлен на 

языке пали на Цейлоне, получив наименование «Типитака» («Три корзи-

ны»). Во II- III вв. н. э. появились такие популярные произведения, как Ло-

тосовая и Алмазная Сутра. В XIV в. был составлен Ганджур («переводы 

сказанного Буддой») - собрание канонических текстов в 108 томах и, позд-

нее, комментарии к нему - Данджур в 225 томах. Эти своды являются свое-

образными энциклопедиями буддизма, в которых содержатся разделы, по-

священные этике, философии и медитативной практике. 
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Буддизм включает в себя разнообразные культовые практики, в том 

числе культы и ритуалы почитания местных божеств (божеств гор, озер, 

рек и т.д.), празднования дня рождения Будды, дня Будды Грядущего, 

нисхождение Будды с неба Туншты и т.п. 

Буддийские общины входят в состав двух международных организа-

ций: 

«Всемирного Братства буддистов», созданного в 1950 г., и «Азиатской 

буддийской конференции за мир», основанной в 1970 г. и имеющей рези-

денцию в Монголии. В России буддизм начал распространяться около 400 

лет тому назад. Первые ламы-монахи пришли из Монголии и Тибета. В 

1741 г. императрица Елизавета Петровна своим указом официально при-

знает буддийскую религию. Традиционными районами России, где испо-

ведуется буддийская религия, являются Бурятия, Тува и Калмыкия. Буд-

дийские общины имеются также в Москве, Санкт-Петербурге и ряде дру-

гих городов России. 

Буряты - наиболее многочисленный российский этнос, исторически 

исповедующий буддизм. Бурятский буддизм является самым северным от-

ветвлением буддизма махаяны. В Бурятии, как и повсюду, буддийский 

культ вступал во взаимодействие с традиционными культовыми система-

ми, трансформируясь под воздействием местных архаических верований: 

почитание духов земли, гор, рек и деревьев, культа святых мест. 

Хотя значительная часть бурятского населения приняла православие, 

тесное соседство в Забайкалье буддизма и православия никогда не приво-

дило к межконфессиональным конфликтам. Время расцвета буддийской 

культуры Забайкалья пришлось на вторую половину XIX- начало XX ве-

ков. К 1917 г. на территории исторического расселения бурят имелось 47 

монастырей-храмов (дацанов) и более 10 тыс. лам всех степеней посвяще-

ния. В первые десятилетия советской власти буддисты, как и представите-

ли других религий, подверглись массовым репрессиям. К началу 40-х го-

дов на территории Восточной Сибири не осталось ни одного действующе-

го буддийского храма. 

После 1945 г., организационная структура буддизма на территории 

СССР была восстановлена. На состоявшемся в 1946 г. в Улан-Удэ Соборе 

духовенства было избрано Центральное духовное управление буддистов 

СССР (ЦДУБ). Со второй половины 80-х годов началось возрождение буд-

дизма в Бурятии. Бурятия становится очагом распространения буддизма 
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среди других сибирских народов. В 1993 г. в г. Нерюнгри (Республика 

Якутия-Саха) состоялось открытие дацана, вокруг которого сложилась 

буддийская община, начато возведение храмового комплекса. Состояв-

шийся в 1996 г. в Бурятии Духовный Собор служителей буддизма принял 

новый устав, в котором Центральное духовное управление буддистов Рос-

сии (ЦДУБ) переименовано в Традиционную буддийскую сантау (церковь) 

России. Благотворительная деятельность конфессии заключается в матери-

альной и моральной поддержке паствы, отдельных лам, верующих, в 

строительстве храмов за счет религиозного объединения, оказании матери-

альной помощи малообеспеченным семьям, домам престарелых и детским 

домам. 

Тувинцы - единственный тюркский этнос, исповедующий буддизм. 

Распространение буддизма в Туве (горные районы Алтая и Саян) начина-

ется с XIII в., чему способствовало переселение туда 10 тыс. китайцев. В 

XVIII в. появляются первые передвижные храмы. Распространение буд-

дизма привело к вытеснению до религиозных буддийских верований ту-

винцев. В результате долгого сосуществования с шаманизмом тувинский 

буддизм перенял его традиции: культ оваа - духов-хозяев местности; культ 

ээренов - семейных охранителей. В буддийских церемониях наряду с ла-

мами нередко принимали участие шаманы, а в хурээ (так в Туве называют 

дацаны) существовала особая категория духовных лиц - бурхан боо («ла-

мы-шаманы»). 

В 1914 г. Тува под наименованием Урянхайского края стала протек-

торатом Российской империи, администрация которой не мешала созда-

нию новых монастырских центров. Пережив гонения от советской власти 

в первые ее десятилетия, буддисты Тувы лишь в 1990 г. зарегистрировали 

первую общину и возвели каменный храм. Затем началось восстановле-

ние двух 

наиболее почитаемых тувинскими буддистами хурээ. В 1993 году было 

уже девять общин. В настоящее время в Республике Тува функционируют 

10 буддийских религиозных обществ, которыерасположены в шести рай-

онах республики и в г. Кызыле. Эти буддийские общества охватывают 

практически все коренное население республики. Буддистская община 

имеется и в Республике Алтай, где действует Горно-Алтайское религиоз-

ное буддийское объединение «Ак-Бурха». 
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Калмыки - единственный этнос в Европе, исповедующий буддизм. 

Они являются ветвью ойротов (западных монголов), населявших Джунга-

рию (ныне территория Северо-Западного Китая), Массовое распростране-

ние буддизма среди ойротов происходила на рубеже XVI-XVII вв., когда 

утвердился государственный статус этой ветви буддизма во всех ойрот-

ских улусах. В это время определилось правовое положение буддийского 

духовенства, составлен оригинальный калмыцко-ойротский алфавит, 

ставший основой старо-калмыцко письменности, и начат перевод тибет-

ской буддийской литературы. 1914 г. в Калмыцкой степи и других местах 

расселения калмыков действовало более 120 хуралов, общее число штат-

ных буддийских духовных лиц составило 1,6 тыс. человек. Но после граж-

данской войны к моменту образования в 1920 г. Калмыцкой АО в составе 

Советской России осталось лишь 35 хуралов и 1 тыс. представителей ду-

ховенства. К началу 40-х гг. буддийская конфессиональная организация 

калмыков была полностью разграблена. Впоследствии калмыцкий народ 

подвергся депортации в восточные районы СССР. Несмотря на репрессии, 

буддизм в Калмыкии продолжал сохраняться на бытовом уровне. В 1985 г. 

буддистами называли себя примерно 30% калмыков - жителей сел и 23% 

горожан, а праздники буддийского календарного цикла почитали 98% оп-

рошенных. 

В 1988 г. в Калмыкии официально зарегистрировали первую буддий-

скую общину, а через год в Элисте открылся первый молитвенный дом. 

На конференции буддистов Калмыкии и Астраханской области в 1991 г. 

было создано Объединение буддистов Калмыкии (ОБК) – конфессиональ-

ная структура, независимая от Центрального духовного управления будди-

стов в Улан-Удэ. 

В последние годы, после того как в России, в том числе в Калмыкии 

и Туве, появились десятки новых самостоятельных буддийских общин, 

начались переговоры о создании общероссийского - буддийского объеди-

нения, куда вошли бы и ЦДУБ, и ОБК, и остальные общины страны. В 

1993 г. в Петербурге состоялась всероссийская буддийская конференция, 

на которой был выработан устав нового объединения «Буддийской Ассо-

циации Российской Федерации». В начале XX века последователи буддиз-

ма стали появляться и среди русских, причем из самых высших слоев об-

щества. В 1915 г. в Санкт-Петербурге был построен первый в Европе ти-

бетский соборный храм. Ныне вне пределов исторического расселения 
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традиционных буддийских этносов действуют уже свыше 30 общин в 14 

регионах Российской Федерации. 

 

 

§ V. Тоталитарные секты. 

Согласно Толковому словарю В. Даля, секта - братство, принявшее 

свое, отдельное учение о вере; согласие, толк, раскол или ересь. По слова-

рю русского языка С.И.Ожегова, культ - это: 1.Религиозное служение бо-

жеству и связанные с этим обряды. 2. Преклонение перед кем-нибудь или 

чем-нибудь, почитание. По словарю иностранных слов под редакцией 

А.Г.Спиркина, культ (от латинского cultus, почитание) - один из обяза-

тельных элементов любой религии, выражающийся в особых магических 

обрядах, действиях священнослужителей и верующих с целью оказать же-

лаемое воздействие на сверхъестественные силы. 

С учетом прочих вариантов определений терминов "секта" и 

"культ", предлагаемых в различных словарях, научных исследованиях и 

учебных пособиях, можно дать следующий их вариант. 

Культ - те или иные мистические практики или богослужения (рели-

гиозные культы), либо круг людей, объединенных чрезмерной привязанно-

стью, преданностью и поклонением некоторой фигуре, тенденции, художе-

ственной или интеллектуальной программе, практически всегда сопровож-

дающейся явными или скрытыми ритуалами; культы могут быть благо-

творными и даже позитивными по своей сущности. 

Секта - организация или группа лиц, замкнувшихся в своих инте-

ресах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами общества, 

безразличных или противоречащих им. 

Следует отметить необходимость различать понятия "секта" и "то-

талитарная секта". Сектами можно назвать большинство новых религиоз-

ных движений как выходцев из (ответвлений от) каких-либо традицион-

ных религий, и это слово не несет в себе характеристики такой органи-

зации как чего-то плохого. Напротив, религиозные секты могут ока-

зывать культурообразующее влияние на традиции народов, сами посте-

пенно превращаясь в мощные религиозные позитивные движения, отли-

чаясь от материнской религии только какими-то догматами. Примером 

здесь может служить протестантство. Но среди всей массы религиозных 

движений есть целый пласт таких, деятельность которых идет вразрез со 
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светскими законами ("АУМ Синрике", "Свидетели Иеговы", "Белое Брат-

ство" и др.) или доктрины которых прямо призывают к насилию над 

людьми из внекультового социума ("Церковь сатаны" и др.), то есть рели-

гиозных объединений деструктивного характера или иначе деструктивных 

религиозных объединений, которые из-за тоталитарных порядков, ца-

рящих в них, называют также "тоталитарными сектами". 

 

В РФ в настоящее время действует множество сект, в том числе то-

талитарных и же руководимых из-за рубежа. Только крупных сект в нашей 

стране насчитывается более полусотни. Оф и ц и а л ьн о  з а р е г и с т р и р о -

ва н о  н а  к о н е ц  1 9 9 8  г о д а  б о лее  6  т ы с я ч  с е к т .  Людей, принад-

лежащих к одной из мировых религий, объединяет общее понимание цен-

ностей и принципов, а сектантов более всего авторитет учителя и личные 

отношения с другими членами секты. Отсюда некоторая организационная 

рыхлость больших религий и противостоящая им железная организован-

ность сект, стремление полностью завладеть человеком, контроль за всеми 

сторонами жизни члена секты. 

Зомбирование является одним из многочисленных методов психоло-

гической обработкой адептов сект, позволяющим контролировать их пси-

хику и управлять поведением. Секты оказывает крайне деструктивное воз-

действие на здоровье на всех уровнях функционирования общеиндивиду-

альном (уровне личности), микросоциальном (уровне семьи, социаль-

ной группы трудового коллектива), макросоциальном (уровне всего обще-

ства). По некоторым данным, в различные культовые новообразования 

уже вовлечено от 3 млн. человек, 70% из них молодежь от 18 до 27 лет; 

80% адептов - с высшим  и средним образованием; студентов - около 1 

млн. человек, из них 25-30% бросили учебу. Разрушено десятки тыс. се-

мей, не меньшее число несовершеннолетних детей оставлено родителем, 

ушедшим в секту. Около 100 тыс. пожилых людей, под внушением то-

талитарных сект, продали свои городские квартиры и, отдав получен-

ные деньги учителям сект, уехали в глухие места, получив при этом за-

прет обращаться за медицинской помощью. Вышедших из сект - 1 на 1000 

человек, Выйти самому оттуда практически невозможно, а вернувшиеся 

домой - полуинвалиды, уже не способные работать, учиться. В итоге они 

не находят себя в жизни и обществе. 

К наиболее известным деструктивным культам, действующим на 

территории России можно, опираясь на различные источники и свиде-
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тельства, отнести: Церковь унификации (мунисты); Церковь сайентоло-

гии (дианетика, Хаббард-колледжи, Нарконон); Харе Кришна (Междуна-

родное общество Сознания Кришны); Трансцедентальная Медитация 

(ТМ); Раджниш (Ошо); Свидетели Иеговы; Церковь Христа (Бостонская 

церковь); Озарение; Лайфспринг; АУМ синрике; Белое братство; Богоро-

дичный центр (Марианская церковь); Церковь последнего завета (Виссари-

он); Шри Чинмой; Дети Бога (Семья любви); группы движения Нью Эйдж 

(Новая Эра) целый ряд других, в том числе с центрами за рубежом. 

Российская психологическая, педагогическая и юридическая нау-

ка и практика законодательная, административная и правовая системы 

почти не имеют опыта анализа и  противодействия деструктивным куль-

турам, которые представляют, по сути дела, новейшую модификацию то-

талитарных движений конца XX века. В отличие, например, от Германии, 

где осуществляется активная государственная политика по отношению к 

тоталитарным сектам, основанная на достаточно хорошо усвоенных уроках 

нацизма. В настоящее время в России сложилась тревожная ситуация, 

связанная с широки бесконтрольным использованием и популяризацией 

сектами методов, методик и средств психологического и психотерапевти-

ческого воздействия. Они не получили официального разрешения Мини-

стерства здравоохранения России и осуществляются лицами, не имеющими 

медицинского образования и государственной лицензии.  

Несмотря на внешнее разнообразие сект, их внутренние правила 

схожи. Члены подчиняются жесткой дисциплине, носящей часто характер 

тоталитарного порабощения, подавлением личности. У многих российских 

сект руководящие центры и основные источники финансирования находят-

ся за рубежом. Авторитет учителя в сектах чрезвычайно высок. Под ним 

находятся близкое окружение (доверенные лица), среднее звено - активи-

сты и рядовые сектанты  

Иерархические структуры сект и преступных группировок весьма 

схожи. Во имя интересов секты их членам обычно разрешаются любые по-

ступки, обман, предательство и т.п. вплоть до уголовно - наказуемых дея-

ний Секты почти всегда тщательно скрывают свои главнейшие интересы и 

задачи. Правду знает лишь узкий круг верхних руководителей сект. Прин-

цип утаивания применяется относительно внешнего мира и внутри секты - 

вводятся многослойные уровни посвященных. В печатных изданиях (в 

большинстве анонимных) истинные цели не публикуются. Вместе с руко-

водителями многих сект (учителя) активно взаимодействуют между 
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собой по вопросам отношений с государством и традиционными религи-

озными конфессиями, особенно в конфликтных ситуациях. Несмотря на 

внешнюю пестроту и даже разнополярность, они стремятся помогать друг 

другу, причем, как показывает практика, делают это быстро и, чаще всего, 

скрытно. 

 

 

Деятельность основных тоталитарных сект в России. 

 

 1.Саентология появилась в 50-х годах, когда во всем мире начал 

формироваться новый рынок - рынок религий. Потребителей его интере-

совала, прежде всего, возможности решения своих психологических про-

блем. Саентология обещала людям избавление от «инграммов» отрица-

тельных эмоций и воспоминаний, вредных для здоровья. 

Создатель - Лафайет Рон Хаббард (1911-1986). После войны Хаббард 

принимал активное участие в деятельности одной из сатанистских сект, 

основателем которой был известный сатанист Алистер Кроули, у которого 

Хаббард во многом перенял идеи построения своей псевдорелигиозной 

системы. Возникшая идея заработать на создании своей религии оказа-

лась плодотворной. Из не очень богатого писателя основатель саентологии 

к концу жизни превратился в мультимиллионера с состоянием в 640 мил-

лионов долларов. Судами многих стран Хаббард был признан преступни-

ком, а в ряде стран объявлен персоной нон-грата. Глава "Церкви саентоло-

гии" в России - Ричард Фир. Официальный представитель в России по свя-

зям с общественностью - Бирта Хельдт (также она - руководитель ОЗА). 

Саентологические центры и дочерние организации действуют во многих 

городах России: Астрахань, Волгоград, Воронеж и Воронежская область, 

Глазов, Екатеринбург, Свердловская область (Нижний Тагил и др.), 

Ижевск, Кемерово и Кемеровская область (Новокузнецк), Красноярск, 

Магадан. Москва и Московская область (Дубна, Ногинск, Сергиев Посад, 

Обнинск, Домодедово, Королев, Юбилейный), Нижний Новгород, Новго-

род, Новосибирск Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Тюменская об-

ласть (Сургуг), Усолье, Хабаровск. Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и 

др. 

За несколько лет хаббардистская организация в России превратилась 

в разветвленную cеть, включающую страховые кампании, колледжи. Ком-
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мерческие фирмы и банки, а также множества клубов по изучению диане-

тики (самым крупным из них был московский клуб «Гайдаровец»). 

"Церковь саентологии" вообще церковью в христианском смысле 

этого слова не является, так как место бога практически занимает Хаббард, 

и каждый адепт вносит свою лепту в культ его личности. Книга Хаббарда 

"Дианетика - современная наука душевного здоровья" содержит сведе-

ния из области психологии, смешанные с информацией из книг по оккуль-

тизму и магии, а "инграммы" (engramme), главное понятие в саентологии, 

наделе являются псевдонаучной версией древних представлений о карме. 

Сам термин "саентология" адепты расшифровывают как "изучение 

знания" (в английс языке термин "scientology" обычно употребляется как 

"наукообразие"). Вначале Хаббард пытался, подать свою дианетику как 

науку, но, встретив полное неприятие со стороны ученых, вынужден был 

дать ей религиозное "прикрытие". Саентологи всячески пытаются придать 

своему учению оттенок научности: их литература насыщена самодельны-

ми специальными наукообразными терминами  и сокращениями (новояз), 

используются компьютерные методы, тесты, графики. Однако подлинной 

науки в учении нет. Все сводится к штудированию догматов, изложен-

ных в книгах Хаббарда. Любое устное или письменное слово основателя 

считается "священным писанием". Реально саентология - это смесь сведе-

ний из психологии, черной магии, оккультизма и научной фантастики, по-

множенная на беспрекословную веру в непогрешимость и гений отца-

основателя Хаббарда и созданной им организации. 

"Основной догмат саентологии состоит в том, что мир обречен на 

уничтожение. Считается, что Рон Хаббард разработал единственно воз-

можный путь к спасению. В дианетике он дал способ"раскрытия неисполь-

зуемых интеллектуальных способностей и гениальных возможностей". 

Он понимает человеческое здравомыслие, как банк данных, который 

единственный может решить все проблемы, если обеспечен полной и пра-

вильной информацией. Саентологические методы вовлечения тонки и раз-

нообразны. Членов вовлекают в саентологическое движение через персо-

нальный контакт на улицах, листовки, периодику, рекламу, книги и журна-

лы. Саентология очень широко эксплуатирует тот факт, что часто многие 

люди могут найти разумный путь преодоления навалившихся проблем и 

опасностей в окружающей их жизни. Обещая решить все элементарные 

желания (такие как личностная сила и успех, здоровье, интеллект и само-

определенность) Приход саентологии выглядит так, как будто она "в ос-
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новном является разновидностью консультирования для решения жиз-

ненных проблем". Каждому потенциальному члену проводится мысль, что 

саентология может показать ему путь, как прийти в согласие со своей жиз-

нью. 

Саентологическая организация заявляет, что является религиоз-

ным обществом, и рассматривает себя как "церковь". Тем не менее, име-

ются многочисленные примеры инструкций, написанных Хаббардом, кото-

рые убедительно показывают, что в основе организации лежат отнюдь не 

религиозные соображения, но прямой коммерческий интерес. Неослабе-

вающая погоня за прибылью выражена в собственных словах Хаббарда: 

"Делайте деньги - делайте больше денег - заставляйте других людей 

работать так, чтобы делать деньги". Проникновение этой органи-

зации зафиксировано на режимных предприятиях города Обнинска, на 

предприятиях военно-промышленного комплекса в различных регионах 

России. Печально известен опыт внедрения хаббардистской технологии 

управления на «Московском вентилятором заводе» Одно из самых круп-

ных учебных заведений хаббардисты создали при Пермском приборо-

строительном заводе, выпускающем оборудование для авиации. 

Можно привести еще несколько примеров методов распространения 

саентологии в России. Например, саентологи успешно сотрудничают с бю-

ро путешествий "Рондо", проводя курсы Хаббард-колледжа в ходе среди-

земноморских круизов, предлагаемых бизнесменам и "новым русским". 

Небезопасными для кошелька и психического здоровья "новых русских" 

оказываются и "кремлевские" здравницы, куда они полюбили ездить на 

лечение. 1996 год явился годом катастрофических потерь для "Церкви са-

ентологии" в России и во всем мире (только за последние несколько лет 

религиозный статус "Церкви саентологии" и освобождение ее от налогов 

были отменены в Германии, Франции и Дании). 

В июне 1996 года министр здравоохранения Российской Феде-

рации запретил использование в системе здравоохранения России про-

грамму детоксикации и другие методы саентологии и дианетики, приведя 

в информационном материале к этому приказу объективный и достовер-

ный анализ действительной сущности "Церкви саентологии" и ее дочерних 

организаций. Опасность деятельности "Церкви саентологии" для общества 

подтверждена экспертами Российской Академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации и Комитета по связям с религиоз-

ными организациями Правительства Москвы в выпущенном в 1996 году 
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этими организациями справочнике: "На протяжении всех лет сущест-

вования Церковь саентологии постоянно обвинялась в нарушениях 

прав человека и религиозных свобод. Это связано с тем, что разрабо-

танная Л.Рон Хаббардом "программа очищения" ведет к полному и 

безропотному подчинению ее адептов руководству Церкви", 

В октябре 1996 года в Екатеринбурге был закрыт "Хаббард- кол-

ледж", с 9 октября 1996 года "Хаббард-колледж" Нижнего Тагила исклю-

чен Управлением юстиции Свердловской области из государственных рее-

стров Свердловской области и общественных организаций в связи с фактом 

его самоликвидации. 

15 декабря 1996 года было принято Постановление Государственной 

Думы Российской Федерации "Об обращении Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации "К Президенту Российской 

Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиоз-

ных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России." В нем 

"Церковь саентологии" классифицирована как деструктивная религиоз-

ная организация, подтверждено определение ее германскими властями как 

"криминальной коммерческой организации с элементами психотеррора. 

Как дочерние филиалы "Церкви саентологии" классифицируются Меж-

дународная организация "Нарконон", а также "Комиссия по регистра-

ции случаев нарушения психиатрией прав человека". Официально при-

меняемые ими методики считаются "не внушающими доверия». 

"Нарконон" был основан в середине 60-х годов в США осужденным 

преступником и наркоманом У.Бенитесом. Утверждения о якобы дости-

жениях в лечении наркоманов абсолютно голословны и не имеют ника-

ких объективных статистических и научных клинических подтвержде-

ний. По методике "Нарконона" подопытные саентологических экспери-

ментов подвергаются воздействию на психику каждый день в течение ме-

сяцев, а то и полугода. Один из врачей, руководивших проведением саен-

тологических очистительных "марафонов", признал, что они "потенци-

ально смертельны". Жертвы "марафона" испытывают ощущения, сход-

ные с опьянением. Ведущие диетологи отмечают, что сверхдозы вита-

мина В1, применяемые в "марафоне", могут вызвать ощущение смещен-

ного пространства и галлюцинации. 

 

2.Секты сатанистов. 
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В России секты сатанистов обосновались давно. В последние годы 

о сатанистах стали говорить в связи с обрушившимися на Россию увлече-

нием мистицизмом. По западным фильмам многие представляют себе са-

танистов как группу вполне взрослых людей, давших обет Сатане еще в 

молодости и всю жизнь занимающихся «черной магией». Но большинство 

членов сатанинских сект - подростки и молодые люди не старше 30 лет. 

"Общество сатаны" возникло около 1989 года в Москве и является 

одной из самых многочисленных сатанистских группировок в нашей стра-

не, поддерживает контакты с другими подобными же группами России и 

других стран, в частности, с американским "Братством черного креста", 

"Общество сатаны". Численность их составляет от  несколько сот человек, 

вплоть до одной тысячи. Культ никого не заманивает к себе, но и свобод-

ного выхода из своих рядов не допускает. Основная часть адептов - люди 

творческих профессий, студенты и учащиеся, возраст - от 17 до 30 лет. Ес-

ли в начале существования культа подавляющее число адептов приходило 

из атеистов, то в настоящее время все чаще приходят те, кто принимал 

крещение в православной церкви. "Общество сатаны" возглавляется глав-

ным жрецом и пятнадцатью его приближенными (телохранители, млад-

шие жрецы, палач и др.). Неофит становится в "Обществе сатаны" полно-

правным адептом, только пройдя целый ряд ритуалов, которые включают 

предварительное знакомство, посвящение, крещение, испытание силы и 

пр. Для проведения их собирается до 30 человек. Праздники устраиваются 

несколько раз в год, в частности, в ночь на Ивана Купалу, в Вальпургиеву 

ночь (с 30 апреля на 1 мая), ночь Мертвых, ночь перед Рождеством. На эти 

праздники собираются все адепты и руководство культа. В целях конспи-

рации сборища в основном проводятся в подмосковных лесах. Во время 

празднеств проводятся жертвоприношения животных и ритуалы, связан-

ные с огнем. 

"Черное братство" - одна из наиболее серьезных и крайне опасных 

сатанистских сект в России и, возможно, в Восточной Европе. Кроме того, 

эта организация характеризуется высшей степенью закрытости и конспи-

рации. Руководство "Черного братства" - Черную Графиню и ее ближай-

ших 3-4 помощников однозначно можно отнести к категории "черных 

сатанистов" (четвертый уровень). Название организации, скорее всего, 

чисто условное. Структура организации построена, видимо, в соответст-

вии с семиконечной магической звездой. 
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Направленность деятельности этой организации - именно в чис-

том виде сатанизм, поклонение дьяволу, дальнейшее совершенствование 

на этом поприще. Занимаются отправлением колдовских обрядов и т.п. 

"Черное братство" - наиболее эгоцентрическая из всех сатанистских 

сект,где все построено и предназначено исключительно для обслуживания 

интересов Черной Графини. Руководство "Черного братства" поддержива-

ет активные связи с сатанистами и черными магами исключительно этого 

же уровня в зарубежных странах (Румыния, Венгрия и др.) и в России (Мо-

сква, Санкт-Петербург и др.) . 

З.Белое Братство 

Белое Братство - еще одна легенда десятилетия. Из многочислен-

ных апокалиптических культов, активизировавшихся в преддверии насту-

пления третьего тысячелетия, секта, созданная Марией Цвигун и ее мужем 

Юрием Кривоноговым, вызвала наибольший общественный резонанс. Ма-

ло осталось зеркал, в которых не отразилось Белое Братство и оба его 

пророка. У секты юсмалиан были две особенности: ее основателем была 

женщина, и секта являлась полностью «отечественного» изготовления, в 

отличие от прочих, «импортных», культов. Два этих обстоятельства 

поднимают значение Белого Братства на качественно новый уровень - оно 

обильный материал для социологических, культурологических и юридиче-

ских размышлений. 

Учение "Белого Братства" называется - "Юсмалос", что является аб-

бревиатурой, которая расшифровывается белыми братьями следующим 

образом: Юс - Юоанн Свами, искаженное в псевдовосточном духе "Ио-

анн Святой" (Креститель), то есть лидер учения - Кривоногов(«свами» по-

лучивший посвящение и давший обет отречения); Ма - Мария Дэви 

Христос, также искаженного "Дева Мария", она же - живое воплощение 

Иисуса Христа, одновременно - его мать и невеста, а именно - Марина 

Цвигун; Лос - сокращение от слова "Логос" (греч.) - "слово" – одна из ипо-

стасей Бога. Таким образом, название как бы включает в себя идею но-

вой божественной Троицы. Оно также используется адептами в качестве 

мантры (мистической формулы), при длительном ритмическом повторе-

нии которой адепт впадает в транс, что расценивается как слияние с Богом 

и растворение в божественной сути. 
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Руководители "Белого Братства" стали в непримиримую оппозицию к 

традиционным фopмам религии и органам власти, ведут неприкрытую и 

жесткую охоту за душами верующих в молодежной среде. Применение в 

отношении завербованных в секту людей недозволенных методов психоло-

гической обработки приводит к провоцированию психических заболеваний, 

к разрушению молодых семей, к уходу несовершеннолетних из дома. Пси-

хотеррор, осуществляемый прямо и косвенно, включает комплекс воздей-

ствия и сопряжен с непосредственной угрозой для здоровья и жизни при-

общаемых к так называемому учению "Юсмалос", проповедуемому «Белым 

Братством». Посредством гипнопрограммирования, кодирования и иных 

воздействии .они попадают в жесткую психологическую зависимость от 

своих руководителей. Знакомство со звуковыми письмами и литературой 

"братства" подтверждает предположение о том, что их авторы – носи-

тели паталогической раздражительности и жестокости, выражающихся в 

крайних формах: "Кто угрожает моим детям божьим... утонет в ис-

пражнениях и собственной крови! Гной будете есть, гной будете 

пить". 

Организационная структура "Белого Братства" строго засекречена и 

построена по образцу тайных масонских обществ. Низшие не знают выс-

ших, а только нескольких своих «братьев.» Насаждается жесткая конспи-

рация и взаимная слежка среди адептов. "Белое Братство" имеет крайне 

сложную и запутанную структуру даже на уровне одной низовой группы, 

которая включает в себя несколько подгрупп - так называемые "кольца" I, 

II, III. Все имеют свои клички - "имена", которые получили при посвяще-

нии. "Белые братья" более высокой степени посвящения знают низших и 

свой круг, плюс одного "брата" более высокого уровня посвящения, от ко-

торого получают команд. Все это обеспечивает высокую конспирацию 

Вся деятельность организации жестко координируется, для поддер-

жания дисциплины применяются наказания - запрет на ношение белых 

одежд, отлучение от проповеди, и 6oлее жесткие. Известны случаи само-

убийства адептов, в частности осенью 1993 г., когда адепт "Белого Братст-

ва" из Каменец-Подольска бросился под поезд, после того как его выгнали 

из культа . 

Селились "юсмалиане" на заранее снятых квартирах человек по 

двадцать – тридцать. Квартиры то и дело менялись. Диспетчерские, где 

стояли контактные телефоны, функционировали круглосуточно. Старшие 

групп вели вахтенные журналы. В них записывали маршруты поездок по 
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СНГ, кто и сколько продал литературы и т.д. Эти сводки регулярно про-

верялись специальными координаторами. Среди московских координато-

ров наиболее активными были Вулам (Виктор) и некая Анна Ивановна. У 

них хранились списки "юсмалиан", продукты, вещи. 

Адепты "Белого Братства" принуждались своим руководством к 

разрыву семейных и родственных связей. Стремясь удержать свои пози-

ции, руководители культа настраивали своих адептов против их родных, 

представляя родителей «исчадиями ада», «приспешниками сатаны», пыта-

лись стравливать родителей "белых братьев" из разных городов страны.  

Организаторы секты "Белое братство" после ареста в 1993 г. и двух-

годичного следствия в феврале 1996 г. были осуждены судом г. Киева - 

Марина Цвигун (Мария Дэви Христос приговорена к 4 годам, Юрий 

Кривоногов (Юани Свами) к 7 годам, Виталий Ковала (архиепископ) к 

6 годам лишения свободы за присвоение чужого имущества". В середине 

августа 1997 г. глава "Белого Братства" была освобождена по амнистии в 

честь шестой годовщины назависимости Украины. 

4. АУМ Синрике. 

Движение истины АУМ", именуют себя буддийской общиной. Пер-

вая часть названия организации представляет собой тантрическую слож-

ную биджа-мантру (короткая мантра из одного слога), являющуюся со-

ставной из трех звуков, каждый из которых, в свою очередь, символизиру-

ет функцию по отношению ко Вселенной, то есть она является как бы 

аббревиатурой, поэтому и состоит из трех заглавных букв 

Лидер и основатель культа - Секо Асахара (настоящее имя - Тидзуо 

Мацумото), бывший специалист в области иглоукалывания, хозяин не-

скольких ресторанов дешевой китайской кухни вЯпонии. Сподвижники 

величают его "Его Святейшеством, Духом Истины, Преподобным 

Учителем " 

В России филиал "АУМ Синрике" был зарегистрирован и начал ра-

боту в начале 1992 года. До 1995 г. только в Москве эта секта имела 6 цен-

тров. По оценкам лидеров "АУМ Синрике", на январь 1994 года число их 

адептов в Москве составляло 35 тысяч человек, а в целом по Российской 

Федерации на апрель 1994 г. – немногим менее 50 тысяч человек. Экспер-

ты из Комитета по спасению молодежи утверждают, что и после запреще-

ния ее деятельности по решению суда в апреле 1995 г. секта "АУМ Синри-

ке" продолжает активно действовать на территории нашей страны, при 
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этом число ее адептов реально составляет, по разным оценкам, сегодня от 

10 тысяч человек до 30 тысяч человек (монахов). 

Учение основано на тибетской религии, характерными чертами ко-

торой являются сверхъестественные силы и эсхатология (учение о конеч-

ных судьбах мира и человека). Якобы "содержащее в себе сущность всех 

религий" учение носит эклектический характер и надергано отовсюду: из 

элементов северного буддизма (махаяны), тибетского эзотерического 

буддизма, индуизма, в частности, индийской йоги, тантризма и христиан-

ства. Как вещал сам "гуру", оно основывалось на его альтруистической 

философии, в центре которой стоит идея "спасения" всего человечества, 

основанная на трех принципах: 1) избавление людей от болезней; 2) дос-

тижение счастья в этом мире; 3) достижение просветления и освобожде-

ния. 

Асахара говорит, что, используя древние секретные церемонии и 

новейшие "методы", возможно, менее чем за 2 года привести человека к 

просветлению и спасению, достигнуть сверхъестественных энергий. Тол-

куя Откровение Иоанна Богослова, он объявил, что I августа 1999 г. будет 

иметь место катастрофа Армагеддона (третья мировая война). 

Секта построена по строго централизованному принципу. В 

структуре реализуется абсолютное подчинение нижестоящих адептов 

вышестоящим. Каждый новый адепт культа заносится в компьютерный 

каталог, ему присваивается личный номер и, после инициации, новое имя. 

Чтобы вступить в ряды адептов культа, требуется заполнить весьма под-

робную анкету (указать дату рождения с точностью до минуты, группу 

крови; сообщить, чем неофит может быть полезен организации: профиль 

работы, интересы, вождение машины, профессиональные навыки, ино-

странные языки и др.; способ срочной связи) и заплатить солидное "по-

жертвование". Все, происходящее с адептами культа, учитывается и фик-

сируется: изменение сознания, денежные пожертвования, цвет и размеры 

сданной одежды, количество реализованных кассет, книг и плакатов, 

дружеские связи, посещение семинаров и медитаций и т.д. 

Культовая практика в "АУМ Синрике" представляет собой сово-

купность многообразных форм йоги, включая нравственное совершенст-

вование и физио-психотерапевтические средства религиозно - мистиче-

ской направленности. Они позволяют достичь экстаза, сложных и ди-

намических галлюцинаций и даже самадхи - экстремального, почти без-

жизненного состояния. Таким образом, культовая практика "АУМ Синри-
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ке" содержит в себе факторы риска, особенно для той части верующих, 

которые по состоянию своего здоровья и неокрепшего по молодости лет 

организма и психики не в состоянии выносить чрезмерные психофизиче-

ские и моральные нагрузки 

В нашей стране культ действует с конца 1980-х годов. В 1993-1994 

годах "АУМ Синрике" была в России самой широко рекламируемой орга-

низацией. В первые несколько месяцев своей деятельности она заплатила 

около миллиона долларов, обеспечив себе ежедневную часовую про-

грамму на радиостанции "Маяк" и получасовую еженедельную передачу 

на канале "2x2". Громадные средства были потрачены на рекламу в пе-

чати, миллионными тиражами издавались цветные листовки и плакаты, 

рекламные объявления транслировались по всей радиосистеме москов-

ского метрополитена .В том же 1992 году "АУМ Синрике" была зареги-

стрирована Министерством юстиции с центром в Москве. С того времени 

стали проводиться с периодичностью в 1-2 месяца массовые инициации с 

интенсивной медитацией на стадионе "Олимпийский" и в других местах. 

Вскоре адептами "АУМ Синрике" в России стали уже около 55 ты-

сяч человек, из которых Секо Асахара стал исправно выколачивать деньги, 

заставляя сектантов платить за все: от каждой книги до кассеты с записями 

мантр. После террористических актов в Японии, в марте 1995 г. против 

"АУМ Синрике" по решению Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации было возбуждено уголовное дело, и 15 марта 1995 г. Останкинский 

межмуниципальный суд г.Москвы вынес решение наложить арест на иму-

щество этой организации . По утверждению экспертов, "АУМ Синрике", 

прекратив массовую рекламу, тем не менее достаточно открыто продол-

жает действовать По данным, с 18 апреля 1995 года российские последо-

ватели Секо Асахары перешли на нелегальное положение. 

5."Международный центр космического разума (сознания)" 

 

"Международный центр космического разума (сознания)" являет-

ся одной из групп движения "Нью Эйдж" ("Новый Век"). Основной 

центр организации расположен в Москве. Центральным в секте является 

культ НЛО и наиболее почитаемыми лидерами секты являются контакте-

ры с космическими посредниками с других планет на пути к единому 
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косморазуму. Проводят вербовку новичков под видом неких образова-

тельных курсов. 

Что характерно для всех движений, связанных и близких по своей 

ориентации к "Новому Веку", адепты очень часто говорят о необходимо-

сти духовной свободы и раскрепощенности. Проповедуют новую "мо-

раль", а по сути дела - вседозволенность. В их понимании весь род чело-

веческий происходит из космоса, Земля является только тем "материнским 

лоном", которое вынашивает "интеллектуалов космоса". Своей настоящей 

родиной они видят разные космические миры, где они якобы неоднократно 

перевоплощались и теперь по воле космического разума им приходится 

воплощаться на этой планете. Говоря о разных религиях, они восприни-

мают их основателей представителями разных космических десантов, по-

сетивших нашу Землю и, выполнив свое вселенское спецзадание, отбыв-

ших назад, на свою планету. Адепты считают, что только они могут рас-

крыть истинный смысл мировых религий как проявление единого косми-

ческого галактического разума. 

Считается, что каждый человек при рождении получает некий энерге-

тический "космический паспорт", в котором заложена программа всей его 

жизни. Оригинал его хранится в подсознании человека, в секторе так на-

зываемой "скрытой памяти" (памяти о прошлых воплощениях, памяти 

рода и т.д.), а дубликат с момента «запуска» живого существа на Зем-

лю отправляется в "планетарную базу данных". Когда условия про-

граммы нарушаются, в паспорт вносятся корректировки, позволяющие 

исправить ошибки, совершенные на жизненном пути. Говорится, что «кос-

мический паспорт» это своеобразная "перфокарта", состоящая из тончай-

ших материальных энергий, на одной из сторон которой содержится иде-

альная программа работы всех человеческих систем на весь период зем-

ной жизни – с учетом имеющихся качеств души: например, состояние 

здоровья физического, энергетического, психического и т.д. На оборот-

ной стороне перфокарты фиксируется реальная работа человеческих сис-

тем с учетом непредвиденных коллизий и внешних воздействий. Особи, 

не справившиеся с «заданием Космоса», расформировываются, а их энер-

гетика очищается. Тут уместно вспомнить, что «переселение на Сириус» 

закончилось для нескольких десятков адептов похожего своей доктриной 

«Ордена Храма Солнца» массовым самоубийством. 

 

6. Церковь унификации (мунисты). 
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Основу этой религиозной организации составляет вера в мессиан-

скую сущность ее основателя Мун Сан Мена, родившегося в 1920 году в 

Северной Корее. Церковь особенно сильна в Южной Корее и США. Сам 

Мун и его церковь обладают большими финансовыми средствами, нажи-

тыми благодаря многочисленным коммерческим предприятиям и мощной 

сети фирм, на которых работают последователи Муна. 

Источником вероучения "Церкви Объединения" является откро-

вение, полученное преподобным Муном и изложенное в «Божественном 

принципе». В настоящее время издано свыше 200 томов, включающих 

книги по "Божественному принципу", философии Объединения, а также 

проповеди, духовные наставления и речи преподобного Муна. Мунисты - 

строгие монотеисты, они верят в единого живого личного Бога, полагая при 

этом, что он воплощает в себе дуальные свойства внешнего и внутреннего 

и одновременно мужского и женского начал. Идея творения представляет-

ся в мунизме как эманации Божества, создание мира Богом и самого себя 

жертвенным отдаванием, осуществляемое посредством первичного 

разделения. Кроме того, Бог не самодостаточен: вселенная и, в особенно-

сти, человек создается им по необходимости, как объект, без которого он 

не может удовлетворить свое желание любить; и без присутствия совер-

шенного объекта и сам Бог не совершенен и не всемогущ. 

По учению мунитов, Бог (единственным полноправным посредни-

ком которого на земле является Мун) не может безусловно проявить свою 

любовь к человеку (наивысшее проявление которой - установление кров-

ных отношений с Муном). Необходимо создание "индивидуального осно-

вания", что требует глубочайшей веры в Муна как в спасителя мира и 

выполнения определенных действий (жертв) в качестве частичного иску-

пления за грехи свои и человечества. Это вынуждает мунитов на непре-

рывные искупительные действия. Обязательной предпосылкой для мунов-

ского благословения является активная работа адептов "Церкви Объеди-

нения" по сбору средств и свидетельствованию о «Божественном принци-

пе». Тому и другому надо посвятить по три с половиной года. 

Центральное место в религиозной практике мунизма занимает цере-

мония "благословения". Она включает в себя "церемонию святого вина" и 

"священное бракосочетание", понимается как рождение в новую жизнь че-

рез очищение от первородного греха и одновременно как вступление в 

"благословенный" брак. "Благословение" проводится одновременно для 
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многих пар, превращаясь в массовое зрелище. Бракосочетанию предшест-

вует помолвка. Как правило, мунисты доверяют выбор своего будущего 

супруга Муну. Но по мере того, как число участников церемоний росло, 

подбор пар стал осуществляться по фотографиям, а порой передоверялся 

региональным лидерам. Бывает так, что жених и невеста лично знакомят-

ся лишь накануне бракосочетания или даже после него - в этом случае 

супруга временно заменяет его фотография  

В России Мун появился в 1989 году. Мун Сан Мен объявил о 

своей «симпатии к советскому народу» и интересу к миссионерской и ре-

лигиозной деятельности в СССР. Тогда же на одной из международных 

встреч в Кремле Мун Сан Мен обменялся рукопожатием с Горбачевым и 

попытался разрекламировать эту фотографию, где только возможно. Цер-

ковь начала серьезное проникновение в Россию в 1990 г., когда две груп-

пы по 200 студентов крупнейших гуманитарных вузов были вывезены 

на семинары в США. Общая численность вывезенных в 1990 - 1995 гг. 

на семинары в США, Венгрию и в различные города бывшего СССР сту-

дентов превысила 20 тыс. человек. В настоящий момент в Москве и Санкт-

Петербурге насчитывается порядка 20000 адептов Муна. В Екатеринбурге 

- около 500 активно действующих мунистов, в Вологде - 30, в Благове-

щенске - 50, в Якутске - 200- 300, в Магадане - 10, в Ярославле - 50. 

Церковь проявляет большую активность по распространению сво-

его учения в высших учебных заведениях, а также в средних школах и 

других образовательных учреждениях. В последнее время участились по-

пытки со стороны Церкви ввести «принципы» Муна в официально ут-

вержденные школьные программы под видом преподавания «истории ре-

лигии» или других, связанных с религией и философией, предметов. В 

Санкт-Петербурге и в других крупных городах учение Муна, благодаря 

щедрым пожертвованиям Церкви Единения различным чиновникам от об-

разования, преподается во многих школах. 

 

 

Заключение. 

 

В российских регионах, осознав опасность деструктивных религиоз-

ных организаций, начал принимать нормативные акты по ограничению их 

деятельности. Одним из первых был подписан закон "О миссионерской 

(религиозной) деятельности на территории Тульской области". Он по-
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служил образцом для принятия аналогичных актов в Тюменской, Рязан-

ской и ряде других областей. Тверская и Калининградская думы издали 

сходные постановления от 21 февраля 1995 года и 11 января 1996 года 

"О религиозных объединениях, входящих как структурные подразде-

ления в религиозные зарубежные организации, находящиеся вне юрисдик-

ции Российской Федерации". Законодатели этих областей запретили реги-

страцию всех без исключения религиозных объединений, входящих "в ре-

лигиозные зарубежные организации". Чуть позже появились ограничи-

вающие деятельность иностранных миссионеров хабаровский и ярослав-

ский законы, настоящее время уже более двух десятков субъектов Фе-

дерации приняли подобные законодательные акты. 

Одним из приоритетных направлений сдерживания сектантской экс-

пансии является более полное информирование населения о деятельно-

сти, в том числе и криминального характера, религиозных различных ор-

ганизаций. В настоящее время в нашей стране в этой области в наличии то, 

что называется "информационным голодом". Выходящие небольшие по 

объему справочные сборники являются слишком предвзятыми: или чрез-

мерно и необоснованно представляющие все в черном свете, или, наоборот, 

рекламирующие какие-либо религиозные организации. Хотелось бы, чтобы 

о деятельности тоталитарных сект мы узнавали не после громких скан-

далов или террористических взрывов в метро, а еще до того как эти орга-

низации серьезно внедрятся на российскую почву. 

 

 

 

§ VI. «История Владимиро-Суздальской епархии». 

 

"Владимирская епархия Русской Православной Церкви (Московского 

Патриархата)В 990 году при князе Владимире Святославиче Крестителе 

Руси было совершено дело христианского просвещения Ростово-

Суздальской земли. В 991 году учреждается Ростовская епархия Киевской 

митрополии Константинопольского Патриархата, на кафедру которой был 

назначен Святитель Феодор.- первый епископ Залесской земли. Издревле 

Владимирский край входил в церковном отношении в состав Ростовской 

епархии. Владимирская епархия была учреждена в 1214 году при Святом 

благоверном Великом Владимирском князе Георгие Всеволодовиче из со-

става Ростовской епархии. Первым ее епископом стал игумен Богородице-



 69 

Рождественского монастыря во Владимире Симон. В 1299 г. при Киевском 

митрополите Максиме Владимирская епархия вошла в состав митропо-

личьей области. С этого времени большая часть территории современной 

Владимирской епархии входила в состав Митрополичьей области (с 1589 

Патриаршая область, с 1721 Синодальная область), Муромская земля на-

ходилась под управлением Рязанских епископов. В 1347г. на землях Суз-

дальско-Нижегородского княжества была образована Суздальская епархия. 

В 1742 г. была создана Московская и Владимирская епархия, включившая 

в себя большую часть Синодальной области. В 1744 году была выделена 

как самостоятельная церковная единица Владимирская епархия. В XIX   

нач. XX в. росло количество храмов в епархии и численность духовенства. 

В 1840 г. во Владимирской епархии насчитывалось 1122 церкви, в 1850 г.  

1131, в 1870 г.  1155, в 1890 г.  1322, в 1900 г.  1449 церквей и 754 часовни. 

В 1840 г. в клире епархии состояли 1270 священников, в 1850 г. 1230, в 

1870 г.  1249, в 1890 г.  1168. В 1900 г. состав духовенства Владимирской 

епархии был следующим: 67 протоиереев, 1173 священника, 418 диаконов, 

1137 псаломщиков; за штатом состояли 9 протоиереев, 70 священников, 41 

диакон и 116 псаломщиков; казенное жалованье получали до 300 причтов. 

В 1914 г. всего в епархии белого духовенства (служащего и заштатного) 

числилось 5996 человек. Во Владимирской епархии в 1750 году была соз-

дана Владимирская духовная семинария, создается сеть церковно-

приходских школ, церковная печать, газета "Владимирские епархиальные 

ведомости", церковно-общественные организации Братство Александра 

Невского, Георгиевское общество сестер милосердия, общества трезво-

сти.В 1917 году сразу после установления революционных событий нача-

лось закрытие приходов и монастырей Владимирской епархии, гонения на 

Церковь и верующий народ. Владимирская губерния была одной из пер-

вых, где начали проводиться вскрытия мощей святых,  до издания 1 фев-

раля 1919 г. соответствующего постановления Народного комиссариата 

юстиции. На 1928-1929 гг. пришлась 2-я волна гонений на Церковь. В фев-

рале 1929 г. на места поступила директива за подписью секретаря ЦК 

ВКП(б) Л. М. Кагановича, курировавшего Ивановскую промышленную 

обл., "О мерах по усилению антирелигиозной работы", в которой духовен-

ство было объявлено политическим противником партии большевиков. В 

конце 20-х гг. во Владимирском крае шло массовое уничтожение прихо-

дов. В годы Великой Отечественной войны произошла стабилизация цер-

ковно-государственных отношений. В 1944 г. на Владимирскую кафедру 
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был хиротонисан епископ Онисим (Фестинатов), возобновлена служба в 

Успенском соборе во Владимире. В 1952 г. во Владимирской епархии дей-

ствовало 72 храма, клир епархии составляли 71 священник и 17 диаконов. 

годами. В 1970-1986 гг. в епархии действовал 51 приход. В 1988 г. во Вла-

димире и Суздале прошли общецерковные торжества, связанные с празд-

нованием Тысячелетия Крещения Руси. В епархии началось постепенное 

возрождение церковной жизни, что проявилось в первую очередь в откры-

тии приходов. В 1990 году. Владимирская епархия торжественно отметила 

1000-летие Крещения Владимиро-Суздальской земли. В 1990 г. в Успен-

ском соборе Владимира во епископа Владимирского и Суздальского был 

хиротонисан Владыка  Евлогий (Смирнов). По данным на 1 января 2004 

года в епархии 265 приходов (63 городских и 202 сельских), 26 монасты-

рей  (11 мужских и 15 женских), при них 14 подворий и скитов, 491 храмов 

-(приходских, монастырских), 53 часовни,, 28 молитвенных комнат при 

больницах и других учреждениях. В штате епархии числятся 345 священ-

нослужителей (белого духовенства - 279, монашествующих - 66 (из них 50 

- в мужских монастырях и 16 - в приходах). Во Владимирской  епархии 

многое делается для восстановления системы духовного образования. Дей-

ствует Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария, открыты 

воскресная школа при приходах и монастырях, созданы  православные 

гимназии. Владимирская земля славиться своими древними святынями.  

Главная святыня Владимирской земли  Владимирская икона Божией Мате-

ри до 1480 г. с перерывами пребывала в Успенском соборе Владимира, в 

1480 г. она была окончательно перенесена в Москву. Другой чудотворный 

образ Божией Матери, находившийся в Успенском соборе,  Максимовская 

икона (1299), написанная после видения митрополиту Максиму Богомате-

ри, ныне хранится в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Бого-

любская икона Божией Матери (3-я четв. XII в.)   2-я по древности и почи-

танию святыня Владимирской епархии   первоначально помещалась в со-

боре в честь Рождества Богородицы Боголюбского монастыря близ Вла-

димира, в настоящее время хранится в Успенском соборе Княгинина мона-

стыря. В древних соборах и храмах почивают чудотворные мощи святых. 

Во владимирском Успенском соборе почивают мощи святителя Максима, 

митрополита Киевского, Владимирских святителей Симона, Серапиона, 

благоверных князей Андрея Боголюбского, Георгия Всеволодовича, Глеба 

Андреевича, Мстислава Андреевича, Изяслава Андреевича, Изяслава Гле-

бовича, Константина Вселодовича. В Княгинином Успенском женском 
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монастыре хранится частица мощей мученика Авраамия Болгарского. Во 

Владимирском мужском Богородице-Рождественском монастыре пребы-

вают мощи священноисповедника епископа Афанасия (Сахарова).В Рож-

дество-Богородицком соборе Суздаля почивают мощи святителя Иоанна, в 

суздальском Покровском монастыре   мощи преподобной Софии Суздаль-

ской.. В муромском Свято-Троицком монастыре находятся мощи благо-

верных князя Петра и его супруги  Февронии. В муромском Николо -

Набережном храме покоятся мощи праведной Иулиании Лазаревской. 

Древней духовной традицией является проведение крестных ходов. Эта 

традиция возродилась в 90-х гг. XX в. Главным церковно-общественным 

событием  является  стал крестный ход на празднование Боголюбской ико-

ны Божией Матери. Среди проводимых в епархии крестных ходов следует 

отметить шествия из Лукиановой пустыни в Александров, крестный ход в 

Суздале в связи с празднованием памяти святителей Феодора и Иоанна 

Суздальских." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Приложение. 

 

 

Христианские таинства 

Таинствами в христианстве называются культовые действия, с помо-

щью которых сообщается верующим невидимая благодать Божия. Право-

славная и католическая церкви признают семь таинств: крещение, причаще-

ние, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение, священство. 

 Крещение. 
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Одно из главных таинств, символизирующее принятие человека в лоно 

христианской церкви. В результате крещения человек умирает для жизни 

греховной и возрождается для жизни духовной. После крещения человек уп-

рощается первородный грех. В различных христианских направлениях обряд 

крещения толкуется по-разному. В православной и католической церквях 

крещение относится к разряду таинств. Протестантские церкви рассматрива-

ют крещение не как таинство, с помощью которого человек приобщается к 

Богу, а как один из обрядов. В большинстве протестантских церквей отрица-

ется, что с помощью крещения люди освобождаются от первородного греха. 

Приверженцы протестантизма исходят из того, что крещение без веры не 

имеет силы. Поэтому баптисты , адвентисты ^последователи других протес-

тантских церквей и совершают крещение только над взрослыми людьми, ко-

торые уже прошли испытательный срок. После крещения человек становится 

полноправным членом общины. 

В православной церкви младенца трижды погружают в воду, в католи-

ческой церкви его окропляют водой. В ряде протестантских церквей также 

практикуется окропление водой. В сектах баптистов и адвентистов седьмого 

дня крещение совершается в естественных водоемах или бассейнах путем 

полного погружения в воду. 

Причащение. 

Таинство причащения, или святой евхаристии, занимает важное место в 

христианской культуре. Приверженцы большинства протестантских течений, 

отвергающие традиционные таинства, сохраняют крещение и причащение как 

важнейшие христианские обряды, так как в Новом Завете верующим дается 

недвусмысленное указание совершать их. 

По христианскому вероучению, обряд причащения был установлен на 

тайной вечере самим Иисусом Христом, который тем самым воздал хвалу Бо-

гу и Отцу, благословил и освятил хлеб и вино, приобщив своих учеников, за-

кончил тайную вечерю молитвою обо всех верующих. Памятуя якобы об этом, 

церковь и совершает таинство причащения, которое состоит в том, что ве-

рующие вкушают причастие, состоящее из хлеба и вина, веря в то, что они 

вкусили тела и крови Христовой и тем самым как бы приобщились к Богу. 

Причащение занимает центральное место в католическом и право-

славном богослужении (литургии). Так, в католических костелах причаще-
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ние совершается во время каждой Святой Мессы. В протестантских церквях 

обряд причащения совершается реже - как правило, один раз в месяц. 

 

Покаяние. 

 

Католическая и православная церкви вменяют в обязанность верую-

щим периодически исповедовать свои грехи перед священником, что являет-

ся непременным условием для отпущения грехов, прощения виновного цер-

ковью от имени Иисуса Христа. Ритуал исповеди и отпущения грехов и со-

ставляет основу таинства покаяния. 

Первоначально исповедь была публичной. Верующие, нарушившие 

церковные предписания, должны были предстать перед судом своих собрать-

ев по вере и священнослужителей и во всеуслышание покаяться в прегреше-

ниях. Публичный церковный суд определял грешнику меру наказания в виде 

предписания поститься и постоянно молиться в течение длительного времени. 

Только с ХШ века в христианской церкви окончательно вводится « тайная 

исповедь». Верующий исповедуется в грехах своему духовнику, одному свя-

щеннику. При этом церковь гарантирует тайну исповеди. 

Исповедание грехов духовно очищает человека, снимает с него тяжкий 

груз, удерживает верующего в дальнейшем от всякого рода прегрешений. Ка-

толическое духовенство с XI века практиковало отпущение грехов за совер-

шенные добрые дела, а, начиная с ХП века, стало отпускать грехи за деньги. 

На свет появились индульгенции - грамоты об отпущении грехов. Именно их 

появление послужило толчком к началу протестантского движения. 

Протестанты не рассматривают покаяние как таинство. Во многих 

протестантских церквях нет обязательного исповедания верующими грехов. 

Но верующие- протестанты должны постоянно каяться в грехах перед Богом 

и сообщать о своих прегрешениях духовным пастырям, которые должны по-

мочь прихожанину избавиться от греховных поступков. 

Миропомазание. 

 

Вслед за крещением в православной церкви совершается миропомаза-

ние. Православное учение следующим образом разъясняет его значение: « 

Чтобы сохранить душевную чистоту полученную в крещении, чтобы возрас-

тать и укрепляться в жизни духовной, нужна особенная помощь Божия, кото-

рая и подается в таинстве миропомазания». Оно заключается в том, что тело 
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верующего смазывают особым ароматическим маслом (мирра), с помощью 

которого передается божественная благодать. Перед миропомазанием свя-

щенник читает молитву о ниспослании на человека Духа Святого, а затем 

смазывает ему крестообразно лоб, глаза, ноздри, губы, уши грудь, руки и но-

ги. При этом он повторяет слова « Печать Святого Духа».  

Брак. 

 

В число семи таинств христианской церкви вошло и таинство брака. 

Оно утвердилось в христианстве позднее других, лишь в XIV столетии. Цер-

ковный брак, во время которого молодожены напутствуются на совместную 

жизнь от имени Иисуса Христа, может быть счастливым и прочным на дол-

гие годы. 

Священники встречают молодых в праздничном облачении. Звучат 

слова псалмов, славящих Бога, именем которого освящается брак. Читаются 

молитвы, в которых священнослужитель испрашивает у Бога благословения 

для жениха и невесты, мира и согласия будущей семье. На головы вступаю-

щих в брак налагаются венцы. Им предлагают выпить вина из одной чаши. 

Рождается 

Иисуса Христа, Богородицы, святых, апостолов, мучеников и т.п. Иконы, ко-

торые были созданы художников после специальных приготовлений с постом 

и молитвами, соответствующие канону, являются священными предметами. 

Существует множество свидетельств, как с помощью икон совершались чуде-

са. Первым иконописцем считается Евангелист Лука. 

ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ. Крест является символом христианской веры. 

Им увенчаны христианские храмы, одежды священнослужителей. Его носят 

на теле верующие. Без креста не обходится ни один христианский обряд. 

Этот символ принят христианской церковью в память мученической смерти 

Иисуса Христа, который был распят на кресте за грехи человечества. Суще-

ствует несколько вариантов креста: у католиков - четырехконечный, у право-

славных _шестиконечный и восьмиконечный и т.п. Так, в православии четы-

рехконечный крест - это изображение орудия казни Христа, шестиконечный - 

символ шести дней творения. Горизонтальная черта в нижней части восьми-

конечного креста означает подножие , на котором покоились ноги Иисуса 

Христа в момент казни, а расположенная наискосок перекладина символизи-

рует связь Христа и с обитателями земли, и с небом. 
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ПОКЛОНЕНИЕ РЕЛИКВИЯМ. Культ реликвий широко распространен в 

православии и католицизме. Но особенно велика его роль в католической 

церкви. Реликвии - это различные предметы, принадлежавшие Иисусу Хри-

сту, Богородице, апостолам, святым, святым и обладающие чудодейственной 

силой. Даже в наше время сотни тысяч паломников устремляются в храмы и 

монастыри, где хранятся эти реликвии. 

ПОКЛОНЕНИЕ МОЩАМ. Наряду с реликвиями верующие христиане 

почитают мощи святых. Мощи - это останки умерших , оказавшиеся по 

Божьей воле нетленными и обладающие даром чудотворения. В конце про-

шлого века православные богословы обосновали новое представление о мо-

щах, согласно которому под святыми мощами следует понимать не только 

нетленные тела святых , но и отдельные части тела умерших. 

СВЯТЫЕ МЕСТА. Это места, связанные с различными событиями цер-

ковной истории, с проявлениями божественной силы, служащие объектами 

паломничества верующих. 

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ. Святые - это верующие которые вели бла-

гочестивую жизнь, совершили подвиги во славу Божию и после своей смерти 

были отмечены Всевышним даром чудотворения, способностью влиять на 

судьбы людей. Христиане верят, что святые - это посредники между Богом и 

людьми, небесные покровители, живущих на земле. Они обращаются к ним с 

просьбами о помощи в земных делах. В настоящее время в христианской 

церкви насчитывается около 190 тысяч святых. 

Прославляя своих святых, православная церковь выделяет среди них 

ангелов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, правед-

ных. Ангелы это сверхъестественные бесплотные существа, небесные служи-

тели Бога, наделенные божественной силой. Они разделены на три разряда. 

К первому относятся серафимы - «огнеобразные существа, пламенеющие 

любовью к Богу», и херувимы - « существа которые сияют новая семья, и 

церковь проявляет заботу о том, чтобы она была семьей христианской. 

чтобы молодые супруги были верными чадами церкви. Именно общая ве-

ра является главной основой прочной семьи. 

Елеосвящение. 
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Важную роль в христианском культе играет елеосвящение (соборо-

вание), которое отнесено католической и православной церквами отнесено 

католическое и православной церквами к числу семи таинств. Оно совер-

шается над больным человеком и состоит в смазывании его оливковым 

маслом елеем. При елеосвящении на человека сходит божественная благо-

дать. Католики же рассматривают таинство как своеобразное благослове-

ние умирающего человека. Елеосвящение сопровождается молитвами, в 

которых священнослужители просят Бога ниспослать больному выздоров-

ление. Затем читаются семь посланий апостольских, произносится семь 

прошений о больном. Священник совершает семь помазаний больного ос-

вященным елеем. 

Священство. 

 

Христианская церковь приписывает таинству священства особый 

смысл. Оно совершается при посвящении в духовный сан. Во время этого 

обряда совершающий его епископ передает чудесным образом посвящае-

мому особого рода благодать, которой с этого момента новый священно-

служитель будет обладать всю свою жизнь. Один из важных ритуалов по-

священия - рукоположение. 

По христианскому учению, существует три степени священства: 

степени епископа, пресвитера (священника) и диакона. Церковь рассмат-

ривает епископов как преемников апостолов, называет их носителями 

высшей благодати священства. Составляющие вторую степень священст-

ва, пресвитеры заимствуют свои полномочия от епископа. Они не наделе-

ны властью рукоположения в священный сан. В обязанность диаконов, ос-

тавляющих низшую ступень церковной иерархии, входит помощь еписко-

пам и пресвитерам « в служении слова, в священнодействиях, особенно в 

таинствах, в управлении и вообще в делах церковных». 

Рукоположение в епископы совершается перед началом литургии. 

Посвящаемый дает клятву соблюдать правила церковных соборов, идти 

путем апостолов Христа, повиноваться верховной власти, служить церкви. 

Он становится на колени, положив руку и голову на престол. Присутст-

вующие епископы возлагают ему на голову свои руки. Затем следуют мо-

литвы, после чего посвящаемый облачается в епископские одежды. 

Обряды. 
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МОЛИТВА - это обращение верующих к Богу или святым со свои-

ми просьбами, нуждами в надежде на помощь небесных покровителей. 

Молитва обладает чудодейственной силой, так как каждый верующий с ее 

помощью может быть услышан Богом, и просьбы его могут быть удовле-

творены. 

ПОКЛОНЕНИЕ ИКОНАМ. Католическая и православная церкви 

придают большое значение поклонению иконам - изображению Бога Отца. 

Светом Богопознания изливают Божью премудрость», престолы, именую-

щиеся Богоносными, ибо на них почивает Господь». 

Следующая категория святых в православии - пророки - люди, кото-

рых Бог наделил даром пророчества. Они же являлись создателями ветхо-

заветных пророческих книг. В особый разряд церковь выдвигает апосто-

лов, учеников Христа, досланных им проповедовать Благую Весть. К Свя-

тым относятся святители, иерархи церкви. За святителями следуют муче-

ники, лица, пострадавшие за веру Христову. Особое место в пантеоне свя-

тых занимают преподобные. К ним церковь относит верных последовате-

лей христианства, отказавшихся от всех благ жизни, уходивших в мона-

стыри, бежавших от мира, от людей. Среди святых большое количество 

монахов. 

Последней категорией лиц, которую церковь выделяет в пантеоне 

святых, являются праведные. По церковным представлениям, это люди, 

которые не спасались в монастырях, не уходили от мира в отшельничест-

во, а продолжали жить в миру. Однако своим праведным поведением, не-

поколебимой верой в Бога они заслужили спасение. 

Святые являются высшим идеалов христианского благочестия. Они 

могут оказывать помощь в жизни и делах людям, в их нуждах, болезнях, 

житейских неудачах. Святые ходатайствуют за молящихся им перед Бо-

гом. 

 

 

Изменение религиозного состава населения мира с 1900 по 

2000гг.  

 

 1900 2000г. 

все население 1630 \100  % 6044 \100 % 

христианство 558 \34,2 % 1995 \33,2 % 
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римский католицизм 270 \16,56 % 1046 \17,4 % 

православие 109,6\ 6,7 % 151,5 \ 2,5 5 

баптизм 14 \ 0,8 % 72 \ 1,19 % 

адвентизм 0,05 \ 0,003 % 16 \ 0,26 % 

иеговизм 0,03 \ 0,0018 % 14,5 \ 0,2 % 

китайские религии 328 \20,1 % 233 \ 3,8 % 

ислам 216 \ 13,2 % 1180 \19,6 % 

индуизм 223 \ 13,6 % 888 \ 14,79 % 

буддизм 127 \ 7,79 % 354 \ 5,89 % 

иудаизм 10,6 \ 0,6 % 14,3 \ 0,2 % 

атеизм 5 \ 0,3 % 1208 \ 20,1 % 

 

 

Примечание. Таблица составлена на основе данных газеты «НГ - ре-

лигии» 17.01.2001 г. 

 

 

Проверочные задания в виде тестов к разделу 1.  

 

1. В какой стране православие является официальной религией: 

а) Болгария. 

б) Россия. 

в) Греция. 

 

2. В каком году в России было введено патриаршество: 

а) 1587 г. 

б) 1589 г. 

в) 1591 г. 

 

3. Какой из православных патриархов считается «первым среди равных»: 

а) Константинопольский. 

б) Иерусалимский. 

в) Московский. 

 

4. В каком году в России создали Синод: 

а) 1719. 

б) 1720. 
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в) 1721. 

 

5. Кто был первым российским патриархом: 

а) Иов. 

б) Иона. 

в) Гермоген. 

 

6. Раскол и появление старообрядцев в России произошло в: 

а) 1649 г. 

б) 1654 г. 

в) 1656 г. 

 

7. Какой из монастырей никогда не закрывался в годы советской власти: 

а) Киево-Печерский. 

б) Псковско-Печерский. 

в) Троице-Сергиев. 

 

8. Какой из православных праздников не входит в число двунадесятых: 

а) Сретение Господне. 

б) Благовещение Пресвятой Богородицы. 

в) Рождество Иоанна Предтечи. 

 

9. Как называется настоятель православного монастыря: 

а) иеромонах. 

б) Митрополит. 

в) Игумен. 

 

10. Что такое евхаристия: 

а) Причащение. 

б) Молитва. 

в) Церковный подсвечник. 

 

11. Когда в Советской России был принят закон «об отделении церкви от 

государства и школы от церкви»: 

а) 7 ноября 1918 г. 

б) 23 января 1918 г. 

в) 1 сентября 1918 г. 
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12. Что такое симония: 

а) торжественное богослужение. 

б) Предмет христианского культа. 

в) Продажа и покупка церковных должностей или духовного сана. 

 

13. В каком году произошел раскол христианской церкви: 

а) 1050 г. 

б) 1054 г. 

в) 1056 г. 

 

14. Что такое филиокве в католичестве: 

а) Добавление к символу веры об исхождении святого Духа не только от 

Отца, но и Сына. 

б) Церковное проклятие. 

в) Один из чинов в католическом монастыре. 

 

15. В каком году образовалось государство Ватикан: 

а) 1914 г. 

б) 1929 г. 

в) 1946 г. 

 

16. Местопребыванием в России католического архиепископа в XIX – на-

чале ХХ вв. был город: 

а) Санкт-Петербург. 

б) Варшава. 

в) Могилев. 

 

17. Создателем ордена иезуитов был: 

а) Игнатий Лойола. 

б) Джордано Бруно. 

в) Пьер Абеляр. 

18. Самоназвание католической церкви означает по-гречески: 

а) Христианская. 

б) Соборная. 

в) Истинная. 
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19. Когда происходит таинство миропомазания в католицизме: 

а) Сразу после рождения. 

б) В 7-8 лет. 

в) В 30 лет. 

 

20. На какой срок избирается римский папа: 

а) Пожизненно. 

б) На 30 лет. 

в) На 10 лет. 

 

21. Таинство крещения в католичестве производится: 

а) Погружением в воду. 

б) Окроплением водой. 

в) Обливанием водой. 

 

22. Сколько лет прожил пророк Мухамед: 

а) 60. 

б) 62. 

в) 64. 

 

23. Что такое шахада: 

а) Свидетельство. 

б) Налог. 

в) Предмет одежды мусульманского духовенства. 

 

24. Сколько сур в Коране: 

а) 120. 

б) 118. 

в) 114.  

 

25. В какой исламской стране шииты составляют подавляющее большин-

ство населения: 

а) Ирак. 

б) Иран. 

в) Сирия. 

 

26. Что такое рамадан: 
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а) Месяц поста у мусульман. 

б) Утренняя молитва мусульман. 

в) Обряд заклания жертвенных животных. 

27. Хадисы это: 

а) Мусульманские паломники. 

б) Высказывания пророка Мухамеда. 

в) Мусульманские четки. 

 

28. Закят это:  

а) Молитва. 

б) Религиозный налог. 

в) Обет безбрачия у мусульман. 

 

29. Книгу об исламском социализме «Зеленую книгу» написал: 

а) Саддам Хусейн. 

б) Сапармурат Ниязов. 

в) Муаммар Каддафи. 

 

30. Первым из мусульманских ханств к России было присоединено: 

а) Казанское. 

б)  Астраханское. 

в) Крымское. 

 

31. Центром магометанского духовного правления мусульман Поволжья и 

Урала был город: 

а) Казань. 

б) Уфа. 

в) Самара. 

 

32. Умма это: 

а) Вечерняя молитва мусульман. 

б) Торжественное собрание мусульман. 

в) Исламская община. 

 

33. Какой из этих регионов России исповедует буддизм: 

а) Хакасия. 

б) Тува. 
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в) Якутия. 

 

34. Одна из ветвей буддизма  «большая колесница» называется: 

а) Махаяна. 

б) Хинаяна. 

в) Ваджраяна.  

 

35. Будда умер на территории современного государства: 

а) Индия. 

б) Шри-Ланка. 

в) Непал. 

 

36. Какая из этих заповедей входит в буддистские запреты для мирян 

(«панча шила»): 

а) Не брать золота и серебра. 

б) Не танцевать. 

в) Не красть. 

 

37. Самой ортодоксальной школой буддизма является: 

а) Тхеравада. 

б) Махаяна. 

в) Ваджраяна. 

 

38. В России буддизм был признан официальной религией при: 

а) Екатерине II. 

б) Елизавете Петровне. 

в) Анне Ивановне. 

 

39. Лидер и руководитель буддистов Бурятии носил титул: 

а) Далай-Лама. 

б) Богдо-Гэгэн. 

в) Пандито Хамбо лама. 

 

40. Что такое мандала: 

а) Обрядовая молитва буддистов. 

б) Круг, используемый при медитации. 

в) Буддистский ритуальный предмет. 
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41. Современное место пребывания далай-ламы: 

а) Лхаса. 

б) Катманду. 

в) Дхармсала. 

 

42. Стена плача в Иерусалиме: 

а) Остаток «второго храма». 

б) Граница, отделяющая палестинские и израильские земли. 

в) Место почитания святых в иудаизме. 

 

43. Сколько человек-мужчин составляют первичную иудейскую общину-

миньян: 

а) 8. 

б) 10. 

в) 12. 

 

44. Хасиды это: 

а) Участники движения духовного возрождения в ХVIII в.  

б) Служители синагоги. 

в) Иудейские святые. 

 

45. Черта постоянной оседлости евреев в России была введена: 

а) 1775 г. 

б) 1791 г. 

в) 1804 г. 

 

46. Еврейские кагалы были ликвидированы в России: 

а) 1844 г. 

б) 1850 г. 

в) 1861 г. 

 

47. Ханука это: 

А) Ритуальная пища. 

б) Восьмидневный праздник Огней. 

в) Иудейское проклятие. 
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48. Государство Израиль было образовано:  

а) 1946 г. 

б) 1947 г. 

в) 1948 г. 

 

49. В иудаизме запрещено употребление в пищу:  

а) Говядины. 

б) Крови. 

в) Курятины. 

 

50. Религиозные резчики мяса в иудаизме называются: 

а) Шохеты. 

б) Габаи. 

в) Канторы.  

 

Ключ к тестам. 

1) в; 2) б; 3) а; 4) в; 5) а; 6) б; 7) б; 8) в; 9) в; 10) а; 11) б; 12) в; 13) б; 14) а; 

15) б; 16) в; 17) а; 18) б; 19) б; 20) а; 21) в; 22) б; 23) а; 24) в; 25) б; 26) в; 

27) а; 28) б; 29) в; 30) а; 31) б; 32) в; 33) б; 34) а; 35) в; 36) в; 37) а; 38) б; 39) 

в; 40) б; 41) в; 42) в; 43) б; 44) а; 45) б; 46) а; 47) б; 48) в; 49) б; 50) а. 

 

 

Заключение. 

 

 Существование множества религий неизбежно приводит к возникно-

вению вопроса: какая же из них истинна? Авторы этого учебно-

методического пособия не ставили задачи ответить на этот вопрос. Каж-

дый верующий человек делает выбор сам. В XX в. религиоведение способ-

ствовало возникновению концепции, утверждающей, что каждая из рели-

гий мира является уникальной, каждая придает смысл человеческому су-

ществованию, каждая дает свой ответ на экзистенциальные вопросы, а все 

они имеют общие черты, характеризующие человека как Homo religious 

(человека религиозного). Современное религиоведение рассматривает все 

религии как важный компонент единой культуры человечества, исследуя в 

равной степени как мировые религии – буддизм, христианство и ислам, так 

и традиционные религиозные и национальные религии, а также современ-

ные религиозные движения и культы. Религиоведение анализирует причи-
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ны возникновения, становления и развития религий в контексте их взаимо-

действия  с различными культурными и социально-политическими процес-

сами.  

 

 

Вопросы к экзамену (зачету). 

 

1. Место и роль религии в духовной жизни общества  

2. Специфика религиозного сознания 

3. Основные элементы религии и их взаимосвязь  

4. Буддийское учение о смысле жизни и назначении человека  

5. Иудаизм как одна из национальных религий  

6. Ислам и его роль в современной политической жизни  

7. Социальная доктрина современного католицизма  

8. Особенности идеологии обновленного протестантизма  

9. Социальная доктрина РПЦ  

10. Развитие российской государственности и православная церковь  

11. Система организации и управления РПЦ  

12. Понятие свободы совести и свободы вероисповедания  

13. Принцип отделения церкви от государства и исторические формы 

его реализации  

14. Предмет регулирования Закона о свободе совести и религиозных 

объединениях 

15. Понятие светского государства и положение церкви в граждан-

ском обществе  

16. Религиозное образование и его правовое обеспечение  

17. Законодательные основы деятельности религиозных объединений  

18. Права и обязанности религиозных организаций  

19. Порядок государственной регистрации религиозных организаций  

20. Юридические основания отказа и прекращения деятельности ре-

лигиозных организаций  

21. Религиозная ситуация во Владимирской области  

22. Современные религиозные секты в России. 

23. Ранние формы религиозного сознания. 

24. Национальные религии. 

25. Пространство и время в религиозном понимании. 



 87 

26. Проблемы организации государственной власти в религиозном 

восприятии. 

27. Концепция личности в мировых религиях. 

28. Проблемы насилия и войны в мировых религиях. 

29. Иерархия власти в религиозном представлении. 

30. Религия как источник власти. 
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Раздел 2. Законодательная база учебно-методического курса «Ис-

тория религий в России». 

 

Основу современной законодательной базы взаимоотношений госу-

дарства и религиозных организаций представляет федеральный закон «О 

свободе совести и религиозных объединениях». Приводим его полностью.  

 

 
 

26 сентября 1997 года N 125-ФЗ 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Принят 

Государственной Думой 

19 сентября 1997 года 
 

Одобрен 

Советом Федерации 

24 сентября 1997 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 26.03.2000 N 45-ФЗ, 

от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, 

от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 
 

Федеральное Собрание Российской Федерации, 

подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповеда-

ния, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и 

убеждений, 

основываясь на том, что Российская Федерация является светским госу-

дарством, 

признавая особую роль православия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры, 

уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, состав-

ляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 

считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпи-

мости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, 

принимает настоящий Федеральный закон. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области 

прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а 

также правовое положение религиозных объединений. 
 

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях 
 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о ре-

лигиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Рос-

сийской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из настоя-

щего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ними иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо-

ведания регулируются федеральным законом. Законы и иные нормативные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и затрагивающие реа-

лизацию права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также дея-

тельность религиозных объединений, должны соответствовать настоящему 

Федеральному закону. В случае противоречия настоящему Федеральному за-

кону нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопро-

сам защиты права на свободу совести и свободу вероисповедания и по вопро-

сам деятельности религиозных объединений действует настоящий Федераль-

ный закон. 

3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления 

или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу ве-

роисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вы-

текающих из международных договоров Российской Федерации. 
 

 

 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 
 

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода ве-

роисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и 

менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и 

свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и не-

сут установленную федеральными законами ответственность за нарушение за-

конодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях. 
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2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо-

ведания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст-

венности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обес-

печения обороны страны и безопасности государства. 

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискримина-

ции в зависимости от отношения к религии не допускается. 

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях 

гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни не-

зависимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Гражда-

нин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеда-

нию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтер-

нативной гражданской службой. По просьбам религиозных организаций реше-

нием Президента Российской Федерации священнослужителям в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной 

службе в мирное время может предоставляться отсрочка от призыва на воен-

ную службу и освобождение от военных сборов. 

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

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к ис-

поведанию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в бо-

гослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности рели-

гиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение малолет-

них в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопре-

ки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих. 

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свобо-

ду вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с 

умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, 

с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждени-

ем имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и пре-

следуется в соответствии с федеральным законом. Проведение публичных ме-

роприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные 

чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются. 

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может 

быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельст-

вам, которые стали известны ему из исповеди. 
 

Статья 4. Государство и религиозные объединения 
 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиоз-

ные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства государство: 
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не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии 

и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребен-

ка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти, других государственных органов, государственных уч-

реждений и органов местного самоуправления; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивает светский характер образования в государственных и муни-

ципальных образовательных учреждениях. 

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям на-

логовых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь 

религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объ-

ектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 

преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учрежде-

ниях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об образовании. 

4. Деятельность органов государственной власти и органов местного само-

управления не сопровождается публичными религиозными обрядами и цере-

мониями. Должностные лица органов государственной власти, других государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужа-

щие не вправе использовать свое служебное положение для формирования то-

го или иного отношения к религии. 

5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства религиозное объединение: 

создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 

собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает 

и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям; 

не выполняет функций органов государственной власти, других государст-

венных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправ-

ления; 

не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы мест-

ного самоуправления; 

не участвует в деятельности политических партий и политических движе-

ний, не оказывает им материальную и иную помощь. 

6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой 

ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с дру-

гими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы государ-

ственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности политиче-

ских партий, политических движений и других общественных объединений. 

7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы госу-

дарственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные 
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праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территори-

ях. 
 

Статья 5. Религиозное образование 
 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему 

выбору индивидуально или совместно с другими. 

2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или ли-

цами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 

вероисповедания. 

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с 

законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреж-

дения. 

4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обу-

чающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим ор-

ганом местного самоуправления предоставляет религиозной организации воз-

можность обучать детей религии вне рамок образовательной программы. 
 

Глава II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Статья 6. Религиозные объединения 
 

1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается доб-

ровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно 

и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и об-

ладающее соответствующими этой цели признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных 

групп и религиозных организаций. 

3. Создание религиозных объединений в органах государственной власти, 

других государственных органах, государственных учреждениях и органах ме-

стного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных 

организациях запрещается. 

4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели 

и действия которых противоречат закону. 
 

Статья 7. Религиозная группа 
 

1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается доб-

ровольное объединение граждан, образованное в целях совместного испове-

дания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государст-
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венной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. По-

мещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество 

предоставляются в пользование группы ее участниками. 

2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальней-

шем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее создании 

и начале деятельности органы местного самоуправления. 

3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие ре-

лигиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и ре-

лигиозное воспитание своих последователей. 
 

Статья 8. Религиозная организация 
 

1. Религиозной организацией признается добровольное объединение гра-

ждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях со-

вместного исповедания и распространения веры и в установленном законом 

порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. 

2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы 

своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 

3. Местной религиозной организацией признается религиозная организа-

ция, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восем-

надцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном город-

ском или сельском поселении. 

4. Централизованной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех 

местных религиозных организаций. 

5. Централизованная религиозная организация, структуры которой дейст-

вовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на про-

тяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения указанной религиозной 

организации с заявлением о государственной регистрации, вправе использо-

вать в своих наименованиях слова "Россия", "российский" и производные от 

них. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

6. Религиозной организацией признается также учреждение или организа-

ция, созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со 

своим уставом, имеющие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 

статьи 6 настоящего Федерального закона, в том числе руководящий либо ко-

ординирующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального 

религиозного образования. 

7. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затраги-

вающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают терри-

ториальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют 

соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмот-

рении указанных вопросов. 
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8. Наименование религиозной организации должно содержать сведения о 

ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное 

наименование при осуществлении деятельности. 

9. Религиозная организация обязана информировать орган, принявший 

решение о ее государственной регистрации, об изменении сведений, указанных 

в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений 

о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Ука-

занный орган не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствую-

щей информации от религиозной организации сообщает об этом в уполномо-

ченный в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" феде-

ральный орган исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирую-

щий орган), который вносит в единый государственный реестр юридических лиц 

запись об изменении сведений о религиозной организации. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 

Неоднократное непредставление религиозной организацией в установлен-

ный срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в еди-

ный государственный реестр юридических лиц, является основанием для об-

ращения органа, принявшего решение о государственной регистрации религи-

озной организации, в суд с требованием о признании данной организации пре-

кратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении 

ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

Религиозная организация также обязана ежегодно информировать орган, 

принявший решение о ее государственной регистрации, о продолжении своей 

деятельности. 

Сведения о местных религиозных организациях могут представляться в 

порядке, установленном настоящим пунктом, соответствующей централизован-

ной религиозной организацией. 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 

Статья 9. Создание религиозных организаций 
 

1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее 

десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, у 

которой имеется подтверждение ее существования на данной территории на 

протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного само-

управления, или подтверждение о вхождении в структуру централизованной 

религиозной организации того же вероисповедания, выданное указанной орга-

низацией. 

2. Централизованные религиозные организации образуются при наличии 

не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в 

соответствии с собственными установлениями религиозных организаций, если 

такие установления не противоречат закону. 
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Статья 10. Устав религиозной организации 
 

1. Религиозная организация действует на основании устава, который ут-

верждается ее учредителями или централизованной религиозной организацией 

и должен отвечать требованиям гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

2. В уставе религиозной организации указываются: 

наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероис-

поведание и в случае принадлежности к существующей централизованной ре-

лигиозной организации ее наименование; 

цели, задачи и основные формы деятельности; 

порядок создания и прекращения деятельности; 

структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и 

компетенция; 

источники образования денежных средств и иного имущества организации; 

порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; 

другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной рели-

гиозной организации. 
 

Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций 
 

1. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в со-

ответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного на-

стоящим Федеральным законом специального порядка государственной реги-

страции религиозных организаций. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 

Решение о государственной регистрации религиозной организации прини-

мается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти государственной регистрации общественных объединений (далее - фе-

деральный орган государственной регистрации), или его территориальным ор-

ганом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений 

о создании, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, а также 

иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется 

уполномоченным регистрирующим органом на основании принимаемого феде-

ральным органом государственной регистрации или его территориальным ор-

ганом решения о соответствующей государственной регистрации. При этом по-

рядок взаимодействия федерального органа государственной регистрации и 

его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросам государственной регистрации религиозных организаций определяет-

ся Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 
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(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

2. Решение о государственной регистрации местной религиозной органи-

зации, а также централизованной религиозной организации, имеющей местные 

религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федера-

ции, принимается территориальным органом федерального органа государст-

венной регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

3. Федеральный орган государственной регистрации принимает решение о 

государственной регистрации централизованной религиозной организации, 

имеющей местные религиозные организации на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

4. Решение о государственной регистрации религиозных организаций, об-

разуемых централизованными религиозными организациями в соответствии с 

пунктом 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, принимается органом, 

принявшим решение о государственной регистрации соответствующей религи-

озной организации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

5. Для государственной регистрации местной религиозной организации уч-

редители представляют в соответствующий территориальный орган федераль-

ного органа государственной регистрации: 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

заявление о регистрации; 

список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданст-

ва, места жительства, даты рождения; 

устав религиозной организации; 

протокол учредительного собрания; 

документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной 

территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом мест-

ного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную 

религиозную организацию, выданный ее руководящим центром; 

сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том 

числе об истории возникновения религии и данного объединения, о формах и 

методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, осо-

бенностях отношения к здоровью последователей данной религии, ограничени-

ях для членов и служителей организации в отношении их гражданских прав и 

обязанностей; 

сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руково-

дящего органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществ-

ляется связь с религиозной организацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

документ об уплате государственной пошлины. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
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6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой 

религиозной организации находится за пределами Российской Федерации, до-

полнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, в установ-

ленном порядке представляется устав или иной основополагающий документ 

иностранной религиозной организации, который удостоверен государственным 

органом государства нахождения этой организации. 

7. Основаниями для государственной регистрации централизованных ре-

лигиозных организаций, а также религиозных организаций, образуемых центра-

лизованными религиозными организациями, являются: 

заявление о регистрации; 

список учредителей религиозной организации; 

устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредите-

лем (учредителями); 

сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руково-

дящего органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществ-

ляется связь с религиозной организацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной 

регистрации учредителя (учредителей); 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредите-

лей); 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

документ об уплате государственной пошлины. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

При создании централизованной религиозной организации учредитель (уч-

редители) представляет также уставы не менее чем трех местных религиозных 

организаций, входящих в ее структуру, и сведения об иных входящих в указан-

ную структуру религиозных организациях. 

8. Заявление о государственной регистрации религиозной организации, 

создаваемой централизованной религиозной организацией или на основании 

подтверждения, выданного централизованной религиозной организацией, рас-

сматривается в месячный срок со дня представления всех предусмотренных 

настоящей статьей документов. В иных случаях орган, принимающий решение 

о государственной регистрации религиозной организации, вправе продлить 

срок рассмотрения документов до шести месяцев для проведения государст-

венной религиоведческой экспертизы. Порядок проведения государственной 

религиоведческой экспертизы устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

9. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований, преду-

смотренных пунктами 5 - 7 настоящей статьи, орган, принимающий решение о 
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государственной регистрации религиозной организации, вправе оставить заяв-

ление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя (заявителей). 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

10. Федеральный орган государственной регистрации или его территори-

альный орган после принятия решения о государственной регистрации религи-

озной организации направляет в уполномоченный регистрирующий орган све-

дения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций 

по ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

На основании принятого федеральным органом государственной регист-

рации или его территориальным органом решения о государственной регистра-

ции религиозной организации и представленных ими необходимых сведений и 

документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и 

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения указанной записи, со-

общает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации 

религиозной организации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориаль-

ный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного 

регистрирующего органа информации о внесенной в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о религиозной организации выдает заявителю 

документ, подтверждающий факт внесения записи о религиозной организации в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

11. Изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных организа-

ций, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном для 

регистрации религиозных организаций, и вступают в силу для третьих лиц со 

дня государственной регистрации. 

12. За государственную регистрацию религиозной организации, изменений, 

вносимых в ее устав, взимается государственная пошлина в порядке и в разме-

рах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 

Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной организации 
 

1. Религиозной организации может быть отказано в государственной реги-

страции в случаях, если: 

цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации - со ссылкой 

на конкретные статьи законов; 

создаваемая организация не признана в качестве религиозной; 
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устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не 

достоверны; 

в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистриро-

вана организация с тем же наименованием; 

учредитель (учредители) неправомочен. 

2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организа-

ции о принятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заяви-

телям) с указанием оснований отказа. Отказ по мотивам нецелесообразности 

создания религиозной организации не допускается. Отказ в государственной 

регистрации религиозной организации, а также его уклонение от такой регист-

рации могут быть обжалованы в суд. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 

Статья 13. Представительства иностранных религиозных организаций 
 

1. Иностранной религиозной организацией именуется организация, соз-

данная за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательст-

вом иностранного государства. 

2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено пра-

во открытия своего представительства на территории Российской Федерации. 

Представительство иностранной религиозной организации не может зани-

маться культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не распростра-

няется статус религиозного объединения, установленный настоящим Феде-

ральным законом. 

3. Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства ино-

странной религиозной организации устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае принятия решения о регистрации представительства ино-

странной религиозной организации ее представителю выдается свидетельство 

установленного Правительством Российской Федерации образца. 

5. Российская религиозная организация вправе иметь при себе представи-

тельство иностранной религиозной организации. 
 

Статья 14. Приостановление деятельности религиозного объединения, ли-

квидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозного 

объединения в случае нарушения ими законодательства 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 
 

1. Религиозные организации могут быть ликвидированы: 

по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом 

религиозной организации; 

по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм 

Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных 
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федеральных законов либо в случае систематического осуществления религи-

озной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (устав-

ным целям); 

по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 8 настоя-

щего Федерального закона. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

2. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на 

деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном по-

рядке являются: 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 

абзацы четвертый - пятый исключены. - Федеральный закон от 25.07.2002 

N 112-ФЗ; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 

нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственно-

сти, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной 

деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением 

развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказа-

ния медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья 

состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образования; 

принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных 

лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объе-

динения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуще-

ству, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильст-

венного воздействия, другими противоправными действиями выходу граждани-

на из религиозного объединения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом граж-

данских обязанностей и совершению иных противоправных действий. 

3. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган госу-

дарственной регистрации и его территориальные органы, а также органы мест-

ного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации рели-

гиозной организации либо о запрете деятельности религиозной организации 

или религиозной группы. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

4. Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее ли-

квидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
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"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей", с учетом особенностей такой регистрации, установленных настоя-

щим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 

Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации религиозной организации в связи с ее ликвидацией, представля-

ются в орган, принявший решение о государственной регистрации данной рели-

гиозной организации при ее создании. 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориаль-

ный орган после принятия решения о государственной регистрации религиоз-

ной организации в связи с ее ликвидацией направляет в уполномоченный реги-

стрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

данным органом функций по ведению единого государственного реестра юри-

дических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

На основании указанного решения, принятого федеральным органом госу-

дарственной регистрации или его территориальным органом, и представленных 

ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий ор-

ган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых све-

дений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем вне-

сения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший указан-

ное решение. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

Порядок взаимодействия федерального органа государственной регистра-

ции и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим орга-

ном по вопросам государственной регистрации религиозных организаций в свя-

зи с ликвидацией определяется Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее лик-

видацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня 

представления всех оформленных в установленном порядке документов. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

5. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как юриди-

ческого лица прекращается, а имущество указанной религиозной организации 

распределяется в соответствии с ее уставом и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

6. Основания и порядок ликвидации религиозной организации по решению 

суда применяются также в отношении запрета деятельности религиозной груп-

пы. 

7. Деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, 

религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность религи-

озного объединения, не являющегося религиозной организацией, может быть 
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запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-

ном "О противодействии экстремистской деятельности". 

(п. 7 введен Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 
 

Глава III. ПРАВА И УСЛОВИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций 
 

1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутрен-

ними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской 

Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. 

2. Государство уважает внутренние установления религиозных организа-

ций, если указанные установления не противоречат законодательству Россий-

ской Федерации. 
 

Статья 16. Религиозные обряды и церемонии 
 

1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые 

здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества). 

2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятст-

венно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 

территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для 

этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях религи-

озных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещени-

ях. 

3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в ле-

чебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них 

граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих це-

лей. Проведение религиозных обрядов в помещениях мест содержания под 

стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального за-

конодательства Российской Федерации. 

4. Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов 

не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиоз-

ных обрядах и церемониях. 
 

 

5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и 

церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения митин-

гов, шествий и демонстраций. 
 

Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 
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1. Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспорти-

ровать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, 

аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения. 

2. Религиозные организации пользуются исключительным правом учреж-

дения организаций, издающих богослужебную литературу и производящих 

предметы культового назначения. 

3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религи-

озными организациями, должны иметь маркировку с официальным полным на-

именованием данной религиозной организации. 
 

Статья 18. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность 

религиозных организаций 
 

1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную 

деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных 

организаций. 

2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право создавать культурно-просветительские организации, образовательные и 

другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации. 

3. Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной 

деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно 

значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. 
 

Статья 19. Учреждения профессионального религиозного образования 
 

1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют ис-

ключительное право создавать учреждения профессионального религиозного 

образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки служи-

телей и религиозного персонала. 

2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат 

регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессио-

нального религиозного образования, которые имеют государственную лицен-

зию, пользуются правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответ-

ствии с законодательством о воинской обязанности и военной службе и иными 

льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 20. Международные связи и контакты 
 

1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать меж-

дународные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в 

собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного образования, а 

также приглашать для этих целей иностранных граждан. 
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2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать 

иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе пропо-

веднической, религиозной деятельностью в данных организациях в соответст-

вии с федеральным законодательством. 
 

Статья 21. Право собственности религиозных организаций 
 

1. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, зе-

мельные участки, объекты производственного, социального, благотворительно-

го, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного 

назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспе-

чения их деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культу-

ры. 

2. Религиозные организации обладают правом собственности на имущест-

во, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертво-

ванное гражданами, организациями или переданное религиозным организаци-

ям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

3. Передача в собственность религиозным организациям для использова-

ния в функциональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к 

ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляет-

ся безвозмездно. 

4. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имуще-

ство за границей. 

5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не 

может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов 

имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено 

взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации по предложениям религиозных организаций. 
 

Статья 22. Пользование имуществом, являющимся собственностью госу-

дарства, граждан и их объединений 
 

1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд земель-

ные участки, здания и имущество, предоставляемые им государственными, му-

ниципальными, общественными и иными организациями и гражданами, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Передача религиозным организациям в пользование по функциональ-

ному назначению культовых зданий и сооружений с относящимися к ним зе-

мельными участками и иного имущества религиозного назначения, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 

безвозмездно. 
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Статья 23. Предпринимательская деятельность религиозных организаций 
 

Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливае-

мом законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 
 

1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами вправе 

заключать трудовые договоры (контракты) с работниками. 

2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации трудовым договором (контрактом) между 

религиозной организацией (работодателем) и работником. 

3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым до-

говорам (контрактам), распространяется законодательство Российской Феде-

рации о труде. 

4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители под-

лежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава IV. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, 

СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Статья 25. Осуществление надзора и контроля 
 

1. Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о сво-

боде совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях осуще-

ствляют органы прокуратуры Российской Федерации. 

2. Орган, принявший решение о государственной регистрации религиозной 

организации, осуществляет контроль за соблюдением ею устава относительно 

целей и порядка ее деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о свободе со-

вести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 
 

Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уго-

ловную, административную и иную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
 

Статья 27. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
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2. Правительству Российской Федерации принять необходимые для реа-

лизации настоящего Федерального закона нормативные правовые акты. 

3. Уставы и иные учредительные документы религиозных организаций, 

созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. Уставы и иные 

учредительные документы религиозных организаций до их приведения в соот-

ветствие с настоящим Федеральным законом действуют лишь в той части, ко-

торая не противоречит настоящему Федеральному закону. 

Перерегистрация религиозных организаций, в отношении которых имеются 

основания для их ликвидации либо запрета их деятельности, указанные в пунк-

те 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не производится. При отказе в 

перерегистрации по указанным основаниям федеральный орган юстиции или 

его территориальный орган в соответствующем субъекте Российской Федера-

ции передает материалы в суд. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 

Абзац 3 пункта 3 статьи 27 подлежит применению в соответствии с его 

конституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении Конститу-

ционного Суда РФ от 23.11.1999 N 16-П. 
 

Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их 

существование на соответствующей территории на протяжении не менее пят-

надцати лет, пользуются правами юридического лица при условии их ежегод-

ной перерегистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего срока. 
 

Абзац 4 пункта 3 статьи 27 подлежит применению в соответствии с его 

конституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении Конститу-

ционного Суда РФ от 23.11.1999 N 16-П. 
 

В данный период указанные религиозные организации не пользуются пра-

вами, предусмотренными пунктом 4 статьи 3, пунктами 3 и 4 статьи 5, пунктом 5 

статьи 13, пунктом 3 статьи 16, пунктами 1 и 2 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 

(применительно к образовательным учреждениям и средствам массовой ин-

формации), статьей 19 и пунктом 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. 
 

Пункт 4 статьи 27 подлежит применению в соответствии с его конституци-

онно-правовым смыслом, выявленным в определении Конституционного Суда 

РФ от 07.02.2002 N 7-О. 
 

4. Государственная перерегистрация религиозных организаций, созданных 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть проведе-

на не позднее 31 декабря 2000 года в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. По истечении указанного срока религиозные организа-

ции, не прошедшие перерегистрацию, подлежат ликвидации в судебном поряд-

ке по требованию федерального органа юстиции или его территориального ор-

гана в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 26.03.2000 N 45-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
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5. Признать утратившими силу Закон РСФСР "О свободе вероисповеда-

ний" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1990, N 21, ст. 240; Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1995, N 5, ст. 346) и Постановление Верховного Совета РСФСР "О порядке 

введения в действие Закона РСФСР "О свободе вероисповеданий" (Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, 

ст. 241) со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

26 сентября 1997 года 

N 125-ФЗ 
 

 
 

 

Вопросы для самопроверки (к разделу 2). 

 

1.Каким государством в религиозном отношении является Россия? 

2.Какие религиозные учения могут законно существовать на территории 

России? 

3.Является ли православие по закону господствующей религией в Россий-

ской Федерации? 

4. Что такое свобода совести?  

5. Какова конституционная политика современной РФ в отношении рели-

гии? 

6. На каких условиях осуществляют религиозные организации свою поли-

тику на территории РФ? 

7. На каких принципах осуществляется религиозное образование на терри-

тории РФ? 

8. Что называется религиозными объединениями в РФ? 

9. Что такое религиозная группа? Ее основные признаки. 

10. На каких условиях создаются религиозные организации в РФ? 

11. Какие положения должен включать устав религиозной организации? 

12. Каковы основные принципы регистрации религиозных организаций? 

13. На каком основании может быть отказано в регистрации религиозным 

организациям? 

14. На каких основаниях действуют представительства иностранных рели-

гиозных организаций в РФ? 
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15. Как осуществляется процедура ликвидации религиозных организаций 

на территории РФ? 

16. Какие основания служат для запрета деятельности религиозных орга-

низаций в РФ? 

17. На каких условиях осуществляется проведение религиозных обрядов и 

церемоний на территории РФ? 

18. Какая религиозная литература и предметы религиозного культа можно 

использовать в богослужебной практике на территории РФ? 

19. На каких условиях осуществляется благотворительная и культурно-

просветительская деятельность религиозных организаций? 

20. На каких условиях функционируют организации, обеспечивающие ре-

лигиозное образование на территории РФ? 

21. Как религиозные организации могут осуществлять международные 

связи и контакты? 

22. Что может находиться в собственности религиозных организаций на 

территории РФ? 

23. Каким образом религиозные организации могут использовать имуще-

ство, являющееся собственностью государства, граждан и объединений? 

24. На каких условиях религиозные организации могут вести предприни-

мательскую деятельность? 

25. Могут ли религиозные организации заключать трудовые договоры с 

работниками? 

26. Как осуществляется надзор и контроль за исполнением закона о свобо-

де совести на территории РФ? 

27. Какова ответственность за нарушение закона о свободе совести на тер-

ритории РФ? 

28. Что такое религиозное образование? 

29. Когда был принят закон о свободе совести и религиозных объединений 

на территории РФ? 

30. Каково отношение законодательства о свободе совести и религиозных 

объединений на территории РФ на тайну исповеди? 
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Раздел 3. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕН-

НОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ. 

 

Утверждена Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ 15 августа 2000 

г. 

 

В современной жизни Российской Федерации и стран СНГ Русская 

Православная Церковь занимает все более значимое место. Сегодня редкие 

события политической и культурной жизни проходят без участия Церкви. 

В августе 2000 г. в Москве прошел Освященный Юбилейный Архиерей-

ский Собор Русской Православной Церкви, на котором были приняты 

важные документы, касающиеся не только священнослужителей, но и ми-

рян. В настоящем номере публикуются материалы Собора, связанные с 

развитием социальной концепции Русской Православной Церкви. Все пуб-

ликуемые материалы Собора получены от Службы коммуникации Отдела 

Внешних Церковных сношений Московского Патриархата. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

 

Настоящий документ, принимаемый Освященным Архиерейским Со-

бором Русской Православной Церкви, излагает базовые положения ее уче-

ния по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду совре-

менных общественно значимых проблем. Документ также отражает офи-

циальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с 

государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд 

руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, 

клиром и мирянами. 

Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Пол-

ноты Русской Православной Церкви в течение длительного исторического 

периода на канонической территории Московского Патриархата и за пре-

делами таковой. Поэтому основным его предметом являются фундамен-



 111 

тальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также те сторо-

ны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково ак-

туальными для всей церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем 

будущем.  

 

I. Основные богословские положения 

I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Са-

мим призывается войти каждый. В ней «все небесное и земное» должно 

быть соединено во Христе, ибо Он – Глава «Церкви, которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1. 22-23). В Церкви действием 

Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный 

замысел Божий о мире и человеке.  Церковь являет результат искупитель-

ного подвига Сына, посланного Отцом, и освящающего действия Духа 

Святого, сошедшего в великий день Пятидесятницы. По выражению свято-

го Иринея Лионского, Христос возглавил Собою человечество, стал Гла-

вою обновленного человеческого естества – Его тела, в коем обретается 

доступ к источнику Святого Духа. Церковь – единство «нового человека во 

Христе», «единство Божией благодати, живущей во множестве разумных 

творений, покоряющихся благодати» (А.С.Хомяков). «Мужчины, женщи-

ны, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа 

жизни, труда, науки, звания, богатства...  

 всех их Церковь воссоздает в Духе... Все получают от нее единую 

природу, недоступную разрушению, природу, на которую не влияют мно-

гочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от 

друга... В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяют-

ся друг в друге простой и нераздельной силой веры» (святой Максим Ис-

поведник).  

I.2. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Хри-

стовым, она соединяет в себе два естества – божеское и человеческое – с 

присущими им действованиями и волениями. Церковь связана с миром по 

своей человеческой, тварной природе. Однако она взаимодействует с ним 

не как сугубо земной организм, но во всей своей таинственной полноте. 

Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное 

преображение и очищение мира, совершающееся в истории в творческом 

соработничестве, «синергии» членов и Главы церковного тела.  
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Церковь – не от мира сего, так же, как ее Господь, Христос – не от мира 

сего. Но Он пришел в этот мир, «смирив» Себя до его условий, – в мир, ко-

торый надлежало Ему спасти и восстановить. Церковь должна пройти че-

рез процесс исторического кенозиса, осуществляя свою искупительную 

миссию. Ее целью является не только спасение людей в этом мире, но так-

же спасение и восстановление самого мира.  Церковь призвана действовать 

в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и Его Царстве. Члены 

Церкви призваны приобщаться миссии Христовой, Его служению миру, 

которое возможно для Церкви лишь как служение соборное, «да уверует 

мир» (Ин. 17. 21). Церковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам 

Сын Человеческий «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы по-

служить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10. 45).  

Спаситель говорит о Себе: «Я посреди вас, как служащий» (Лк 22. 27). 

Служение во имя спасения мира и человека не может ограничиваться на-

циональными или религиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам 

Господь в притче о милосердном самарянине. Более того, члены Церкви 

соприкасаются со Христом, понесшим все грехи и страдания мира, встре-

чая каждого голодного, бездомного, больного, заключенного. Помощь 

страждущим есть в полном смысле помощь Самому Христу, и с исполне-

нием этой заповеди связана вечная судьба всякого человека (Мф. 25. 31-

46). Христос призывает Своих учеников не гнушаться миром, но быть «со-

лью земли» и «светом миру».  

Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, богочеловечна. Но если 

Христос есть совершенный Богочеловек, то Церковь еще не есть совер-

шенное богочеловечество, ибо на земле она воинствует с грехом, и ее че-

ловечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, далеко не во всем 

Его выражает и Ему соответствует. 

I.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек, есть 

непрестанное служение Богу и людям. К этому служению призывается 

весь народ Божий. Члены тела Христова, участвуя в общем служении, вы-

полняют и свои особые функции. Каждому дается особый дар для служе-

ния всем. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как до-

брые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет.  4. 10). 

«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Ду-

хом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 

иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному 

разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и 
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тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12. 8-11). 

Дары многоразличной благодати Божией даются каждому отдельно, но для 

совместного служения народа Божия (в том числе и для служения миру). И 

это есть общее служение Церкви, совершаемое на основе не одного, а раз-

ных даров. Различие же даров создает и различие служений, но «служения 

различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех» (1 Кор. 12. 5-6).  

Церковь призывает своих верных чад и к участию в общественной жиз-

ни, которое должно основываться на принципах христианской нравствен-

ности. В Первосвященнической молитве Господь Иисус просил Небесного 

Отца о Своих последователях: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 

чтобы сохранил их от зла... Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в 

мир» (Ин. 17. 15,18).  Недопустимо манихейское гнушение жизнью окру-

жающего мира. Участие христианина в ней должно основываться на пони-

мании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Бо-

жией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богоза-

поведанной любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его 

конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия.  Раз-

личение даров в Церкви особым образом проявляется в области ее общест-

венного служения. Нераздельный церковный организм участвует в жизни 

окружающего мира во всей полноте, однако духовенство, монашествую-

щие и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое 

участие.  

I.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь дела-

ет это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направ-

ленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния 

окружающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государст-

вом, даже если оно не носит христианского характера, а также с различны-

ми общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не 

идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи об-

ращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества, Церковь 

уповает, что совместное благотворение приведет ее соработников и окру-

жающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстано-

вить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, 

согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилуч-

шим образом исполнять свое спасительное делание.  
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II. Церковь и нация 

II.1. Ветхозаветный народ израильский был прообразом народа Бо-

жия – новозаветной Церкви Христовой. Искупительный подвиг Христа 

Спасителя положил начало бытию Церкви как нового человечества – ду-

ховного потомства праотца Авраама. Своей Кровью Христос «искупил нас 

Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5. 9). Церковь 

по самой своей природе имеет вселенский и, следовательно, наднацио-

нальный характер. В Церкви «нет различия между Иудеем и Еллином» 

(Рим.  10. 12). Как Бог не есть Бог иудеев только, но и тех, кто происходит 

из языческих народов (Рим. 3. 29), так и Церковь не делит людей ни по на-

циональному, ни по классовому признаку: в ней «нет ни Еллина, ни Иудея, 

ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и 

во всем Христос» (Кол. 3. 11). 

В современном мире понятие «нация» употребляется в двух значениях 

– как этническая общность и как совокупность граждан определенного го-

сударства.  Взаимоотношения Церкви и нации должны рассматриваться в 

контексте как первого, так и второго смысла этого слова. 

В Ветхом Завете для обозначения понятия «народ» используются слова 

'am и goy. В еврейской Библии оба термина получили вполне конкретное 

значение: первым обозначался народ израильский, богоизбранный; вто-

рым, во множественном числе (goyim), – народы языческие. В греческой 

Библии (Септуагинте) первый термин передавался словами laos (народ) 

или demos (народ как политическое образование); второй – словом ethnos 

(нация; мн. ethne – язычники). 

Противопоставление богоизбранного народа израильского и прочих на-

родов проходит через все книги Ветхого Завета, тем или иным образом за-

трагивающие историю Израиля. Народ израильский являлся богоизбран-

ным не потому, что он превосходил прочие народы численностью или чем-

либо другим, но потому, что Бог избрал и возлюбил его (Втор. 7. 6-8). По-

нятие богоизбранного народа в Ветхом Завете было понятием религиоз-

ным. Чувство национальной общности, характерное для сынов Израиля, 

было укоренено в сознании их принадлежности Богу через завет, заклю-

ченный Господом с их отцами. Народ израильский стал народом Божиим, 

призвание которого – хранить веру в единого истинного Бога и свидетель-

ствовать об этой вере перед лицом других народов, дабы через него явился 

миру Спаситель всех людей – Богочеловек Иисус Христос.  
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Единство народа Божия обеспечивалось, помимо принадлежности всех 

его представителей к одной религии, также племенной и языковой общно-

стью, укорененностью в определенной земле – отечестве. 

Племенная общность израильтян имела основанием их происхождение 

от одного праотца – Авраама. «Отец у нас Авраам» (Мф. 3. 9; Лк. 3. 8), – 

говорили древние иудеи, подчеркивая свою принадлежность к потомству 

того, кому Бог судил стать «отцом множества народов» (Быт. 17. 5). Боль-

шое значение придавалось сохранению чистоты крови: браки с инопле-

менниками не одобрялись, так как при таких браках «семя святое» смеши-

валось с «народами иноплеменными» (Ездр. 9. 2).  Народу израильскому 

была дана Богом в удел земля обетованная. Выйдя из Египта, этот народ 

пошел в Ханаан, землю своих предков, и, по повелению Божию, завоевал 

ее. С сего момента земля Ханаанская стала землей Израильской, а ее сто-

лица – Иерусалим – приобрела значение главного духовного и политиче-

ского центра богоизбранного народа. Народ израильский говорил на одном 

языке, бывшем не только языком повседневности, но и языком молитвы. 

Более того, древнееврейский был языком Откровения, ибо на нем говорил 

с народом израильским Сам Бог. В эпоху перед пришествием Христа, ко-

гда жители Иудеи говорили на арамейском, а в ранг государственного язы-

ка был возведен греческий, к еврейскому продолжали относиться как к 

святому языку, на котором совершалось богослужение в храме.  Будучи по 

природе вселенской, Церковь одновременно является единым организмом, 

телом (1 Кор. 12. 12). Она – община чад Божиих, «род избранный, царст-

венное священство, народ святый, люди взятые в удел... некогда не народ, 

а ныне народ Божий» (1 Пет. 2. 9-10). Единство этого нового народа обес-

печивается не национальной, культурной или языковой общностью, но ве-

рой во Христа и Крещением.  Новый народ Божий «не имеет здесь посто-

янного града, но ищет будущего» (Евр. 13.  

14). Духовная родина всех христиан – не земной, но «вышний» Иеруса-

лим (Гал. 4.  26). Евангелие Христово проповедуется не на священном язы-

ке, доступном одному народу, но на всех языках (Деян. 2. 3-11). Евангелие 

проповедуется не затем, чтобы один избранный народ сохранил истинную 

веру, но дабы «пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небес-

ных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2. 10-11). 

II.2. Вселенский характер Церкви, однако, не означает того, чтобы 

христиане не имели права на национальную самобытность, национальное 



 116 

самовыражение. Напротив, Церковь соединяет в себе вселенское начало с 

национальным. Так, Православная Церковь, будучи вселенской, состоит из 

множества Автокефальных Поместных Церквей. Православные христиане, 

сознавая себя гражданами небесного отечества, не должны забывать и о 

своей земной родине. Сам Божественный Основатель Церкви, Господь Ии-

сус Христос, не имел земного пристанища (Мф. 8. 20) и указывал на то, 

что принесенное Им учение носит не локальный и не национальный харак-

тер:  

«Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете по-

клоняться Отцу» (Ин. 4. 21). Он, впрочем, отождествлял Себя с народом, к 

которому принадлежал по человеческому рождению. Беседуя с самарян-

кой, Он подчеркивал Свою принадлежность к иудейской нации: «Вы не 

знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иу-

деев» (Ин. 4. 22). Иисус был лояльным подданным Римской империи и 

платил налоги в пользу кесаря (Мф. 22. 16-21).  Апостол Павел, в своих 

посланиях учивший о наднациональном характере Церкви Христовой, не 

забывал о том, что по рождению он – «Еврей от Евреев» (Фил. 3. 5), а по 

гражданству – римлянин (Деян. 22. 25-29). 

Культурные отличия отдельных народов находят свое выражение в ли-

тургическом и ином церковном творчестве, в особенностях христианского 

жизнеустроения. Все это создает национальную христианскую культуру. 

Среди святых, почитаемых Православной Церковью, многие прослави-

лись любовью к своему земному отечеству и преданностью ему. Русские 

агиографические источники восхваляют святого благоверного князя Ми-

хаила Тверского, который «положил душу свою за свое отечество», срав-

нивая его подвиг с мученическим подвигом святого великомученика Ди-

митрия Солунского, «благаго отечестволюбца... рекша про отчину свою 

Селунь град: Господи, аще погубиши град сей, то и аз с ними погибну, аще 

ли спасеши и, то и аз спасен буду». 

Во все эпохи Церковь призывала своих чад любить земное отечество и 

не щадить жизни для его защиты, если ему угрожала опасность. Церковь 

Русская многажды благословляла народ на участие в освободительной 

войне. Так, в 1380 году преподобный Сергий, игумен и чудотворец Радо-

нежский, благословил русское войско во главе со святым благоверным 

князем Димитрием Донским на битву с татаро-монгольскими завоевателя-

ми. В 1612 году святитель Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, 

благословил народное ополчение на борьбу с польскими интервентами. В 
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1813 году, во время войны с французскими захватчиками, святитель Мос-

ковский Филарет говорил своей пастве: «Уклоняясь от смерти за честь ве-

ры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом; умри за 

веру и Отечество – ты примешь жизнь и венец на небе». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так писал о любви к земному 

отечеству:  

«Люби отечество земное... оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем 

довольствует; но особенно люби отечество небесное... то отечество не-

сравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это 

отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть 

членами того отечества, уважай и люби (его) законы, как ты обязан ува-

жать и уважаешь законы земного отечества». 

II.3. Христианский патриотизм одновременно проявляется по от-

ношению к нации как этнической общности и как общности граждан госу-

дарства. Православный христианин призван любить свое отечество, 

имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих 

по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения за-

поведи Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, 

соплеменникам и согражданам. 

Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он 

проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, за-

боте об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах го-

сударственного управления.  Христианин призван сохранять и развивать 

национальную культуру, народное самосознание. 

Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по 

преимуществу моноконфессиональным православным сообществом, она в 

некотором смысле может восприниматься как единая община веры – пра-

вославный народ.  П.4. В то же время национальные чувства могут стать 

причиной греховных явлений, таких как агрессивный национализм, ксено-

фобия, национальная исключительность, межэтническая вражда. В своем 

крайнем выражении эти явления нередко приводят к ограничению прав 

личностей и народов, войнам и иным проявлениям насилия.  Православной 

этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение ка-

кой-либо этнической или гражданской нации. Тем более несогласны с 

Православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят 

веру до одного из аспектов национального самосознания.  
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Противостоя таким греховным явлениям, Православная Церковь осу-

ществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и 

их представителями. Так, в ходе межэтнических конфликтов она не высту-

пает на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или 

несправедливости, проявляемой одной из сторон.  

 

III. Церковь и государство 

III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таин-

ственную сущность, неподвластную стихиям мира, но и историческую со-

ставляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним 

миром, в том числе с государством.  Государство, которое существует для 

устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует с Цер-

ковью. Взаимоотношения государства и последователей истинной религии 

изменялись в ходе истории. 

Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья. 

Священная история Ветхого Завета свидетельствует о том, что государство 

сложилось не сразу. До ухода в Египет братьев Иосифа государства у вет-

хозаветного народа не было, а существовала патриархальная родовая об-

щина. Государство постепенно складывается в эпоху Судей. В результате 

сложного исторического развития, которым руководит Промысл Божий, 

усложнение общественных связей привело к образованию государств.  В 

древнем Израиле до периода Царств существовала единственная в истории 

подлинная теократия, то есть богоправление. Однако по мере удаления 

общества от послушания Богу как устроителю мирских дел люди начали 

задумываться о необходимости иметь земного властителя. Господь, при-

нимая выбор людей и санкционируя новую форму правления, в то же вре-

мя сожалеет об оставлении ими богоправления: «И сказал Господь Самуи-

лу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они 

отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними... Итак послу-

шай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который бу-

дет царствовать над ними» (1 Цар. 8. 7,9).  Таким образом, возникновение 

земного государства должно быть понимаемо не как изначально богоуста-

новленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности 

устроять свою общественную жизнь исходя из их свободного волеизъяв-

ления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на искажен-

ную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха 

через противодействие ему средствами мирской власти. При этом Господь 
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устами Самуила ясно говорит, что ожидает от этой власти верности Его 

заповедям и творения добрых дел: «Итак, вот царь, которого вы избрали, 

которого вы требовали; вот, Господь поставил над вами царя. Если будете 

бояться Господа, и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете проти-

виться повелениям Господа, то и будете и вы и царь ваш, который царст-

вует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего... А если не будете слу-

шать гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука 

Господа будет против вас, как была против отцов ваших» (1 Цар. 12.  13-

15). Когда Саул преступил заповеди Господни, Бог отверг его (1 Цар. 16. 

1), велев Самуилу помазать на царство другого избранника Своего – Дави-

да, сына простолюдина Иессея.  

Сын Божий, владычествующий землей и Небом (Мф. 28. 18), через во-

человечение подчинил Себя земному порядку вещей; повиновался Он и 

носителям государственной власти. Распинателю Своему Пилату, римско-

му прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал: «Ты не имел бы надо Мною 

никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Ин. 19. 11). В ответ на 

искусительный вопрос фарисея о позволительности давать подать кесарю 

Спаситель сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22. 

21). 

Раскрывая учение Христово о правильном отношении к государствен-

ной власти, апостол Павел писал: «Всякая душа да будет покорна высшим 

властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога уста-

новлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; 

а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие 

страшны не для добрых дел, но для злых.  Хочешь ли не бояться власти? 

Делай добро, и получишь похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга, 

тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: 

он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому на-

добно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для 

сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоян-

но занятые.  Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому 

оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим. 13. 1-7). Ту же 

мысль выразил и апостол Петр: «Итак будьте покорны всякому человече-

скому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правите-

лям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощ-

рения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 

добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как свободные, не 
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как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 

Петр. 2.  13-16). Апостолы учили христиан повиноваться властям незави-

симо от их отношения к Церкви. В апостольский век Церковь Христова 

была гонима и местной иудейской властью, и государственной римской. 

Это не мешало мученикам и другим христианам тех времен молиться за 

гонителей и признавать их власть.  

III.2. Падение Адама принесло в мир грехи и пороки, нуждавшиеся в 

общественном противодействии, – первым из таковых было убиение Каи-

ном Авеля (Быт. 4. 1-16).  Люди, понимая это, во всех известных общест-

вах начали устанавливать законы, ограничивающие зло и поддерживаю-

щие добро. Для ветхозаветного народа Законодателем был Сам Бог, дав-

ший правила, которые регламентировали не только собственно религиоз-

ную, но и общественную жизнь (Исх. 20-23).  Государство как необходи-

мый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и общество 

нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется 

Богом. В то же время необходимость государства вытекает не непосредст-

венно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий грехопа-

дения и из согласия действий по ограничению господства греха в мире с 

Его волей. Священное Писание призывает власть имущих использовать 

силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится 

нравственный смысл существования государства (Рим. 13. 3-4). Исходя из 

вышесказанного, анархия – отсутствие надлежащего устроения государст-

ва и общества, – а равно призывы к ней и попытка ее установления проти-

воречат христианскому миропониманию (Рим. 13. 2).  Церковь не только 

предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, незави-

симо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, 

«дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии 

и чистоте» (1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться от 

абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной 

и преходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необхо-

димостью его сдерживания. По учению Церкви, сама власть также не 

вправе асболютизировать себя, расширяя свои границы до полной автоно-

мии от Бога и установленного Им порядка вещей, что может привести к 

злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей.  Госу-

дарство, как и иные человеческие учреждения, пусть даже и направленные 

на благо, может иметь тенденцию к превращению в самодовлеющий ин-

ститут.  Многочисленные исторические примеры такого превращения по-
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казывают, что в этом случае государство теряет свое подлинное предна-

значение. 

III.3. Во взаимоотношениях между Церковью и государством долж-

но учитываться различие их природ. Церковь основана непосредственно 

Самим Богом – Господом нашим Иисусом Христом; богоустановленность 

же государственной власти являет себя в историческом процессе опосре-

дованно. Целью Церкви является вечное спасение людей, цель государства 

заключается в их земном благополучии.  «Царство Мое не от мира сего» – 

говорит Спаситель (Ин. 18. 36). «Сей мир» отчасти повинуется Богу, от-

части же, и главным образом, автономизирует себя от собственного Творца 

и Господа. В той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняет-

ся «отцу лжи» сатане и «во зле лежит» (Ин. 8. 44; 1 Ин. 5. 19).  Церковь же 

– «тело Христово» (1 Кор. 12. 27), «столп и утверждение Истины» (1 Тим. 

3. 15) – в своей таинственной сущности не может иметь в себе никакого 

зла, ни тени тьмы. Поскольку государство есть часть «мира сего», оно не 

имеет части в Царстве Божием, ибо там, где Христос «всѐ и во всем» (Кол. 

3. 11), нет места принуждению, нет места противопоставлению человече-

ского и Божия, а следовательно, нет там и государства. 

В современном мире государство обычно является светским и не свя-

зывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудниче-

ство с Церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном не-

вмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, государство созна-

ет, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения определенных 

нравственных норм – тех самых, которые необходимы и для вечного спа-

сения человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства мо-

гут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и в осуще-

ствлении спасительной миссии Церкви.  

Нельзя понимать принцип светскости государства как означающий ра-

дикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение 

религиозных объединений от участия в решении общественно значимых 

задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип 

предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и вла-

сти, невмешательство их во внутренние дела друг друга.  

Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государст-

ву:  

противостояние греху путем насилия, использование мирских властных 

полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предпо-
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лагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь может 

обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употре-

бить власть в тех или иных случаях, однако право решения этого вопроса 

остается за государством.  

Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, 

вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, 

равно как и вообще в деятельность канонических церковных учреждений, 

за исключением тех сторон, которые предполагают деятельность в качест-

ве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие отно-

шения с государством, его законодательством и властными органами. Цер-

ковь ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам и иным 

внутренним установлениям. 

III.4. В ходе истории складывались различные модели взаимоотно-

шений между Православной Церковью и государством. 

В православной традиции сформировалось определенное представле-

ние об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и государст-

вом. Поскольку церковно-государственные взаимоотношения – явление 

двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма исторически могла быть 

выработана лишь в государстве, признающем Православную Церковь ве-

личайшей народной святыней, – иными словами, в государстве православ-

ном.  

Попытки выработать такую форму были предприняты в Византии, где 

принципы церковно-государственных отношений нашли свое выражение в 

канонах и государственных законах империи, отразились в святоотеческих 

писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфо-

нии Церкви и государства. Суть ее составляет обоюдное сотрудничество, 

взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной 

стороны в сферу исключительной компетенции другой. Епископ подчиня-

ется государственной власти как подданный, а не потому, что епископская 

власть его исходит от представителя государственной власти.  Точно так 

же и представитель государственной власти повинуется епископу как член 

Церкви, ищущий в ней спасения, а не потому, что власть его происходит от 

власти епископа. Государство при симфонических отношениях с Церковью 

ищет у нее духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на 

деятельность, направленную на достижение целей, служащих благополу-

чию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании усло-
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вий, благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад, 

являющихся одновременно гражданами государства. 

В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип, лежащий в 

основе симфонии Церкви и государства: «Величайшие блага, дарованные 

людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых 

первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а 

второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о челове-

ческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют ук-

рашение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце ца-

рей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, 

молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благо-

устроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управ-

лять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во 

всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прила-

гаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чес-

ти священства, надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко 

держать те, которые имеем». Руководствуясь этой нормой, император Юс-

тиниан в своих новеллах признавал за канонами силу государственных за-

конов.  Классическая византийская формула взаимоотношений между го-

сударственной и церковной властью заключена в «Эпанагоге» (вторая по-

ловина IX века): «Мирская власть и священство относятся между собою, 

как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так 

же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит бла-

годенствие государства».  Однако симфония в Византии не существовала в 

абсолютно чистой форме. На практике она подвергалась нарушениям и ис-

кажениям. Церковь неоднократно оказывалась объектом цезарепапистских 

притязаний со стороны государственной власти. Суть их заключалась в 

том, что глава государства, император, претендовал на решающее слово в 

устроении церковных дел. Помимо греховного человеческого властолюбия 

у таких посягательств была еще и историческая причина. Христианские 

императоры Византии были прямыми преемниками языческих Римских 

принцепсов, которые среди многих своих титулов имели и такой: pontifex 

maximus – верховный первосвященник.  Всего откровенней и опасней для 

Церкви цезарепапистская тенденция обнаруживалась в политике импера-

торов-еретиков, в особенности в иконоборческую эпоху.  У русских госу-

дарей, в отличие от византийских василевсов, было иное наследие.  Поэто-

му, а также в силу других исторических причин, взаимоотношения цер-
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ковной и государственной власти в русской древности были более гармо-

ничными. Впрочем, отступления от канонических норм также имели место 

(правление Ивана Грозного, столкновение царя Алексея Михайловича с 

Патриархом Никоном).  Что касается Синодальной эпохи, то несомненное 

искажение симфонической нормы в течение двух столетий церковной ис-

тории связано с ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины 

территориализма и государственной церковности (см. ниже) на российское 

правосознание и политическую жизнь. Попытку утвердить идеал симфо-

нии в новых условиях, когда империя пала, предпринял Поместный Собор 

1917-1918 годов. В декларации, предварявшей Определение об отношении 

Церкви и государства, требование об отделении Церкви от государства 

сравнивается с пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь не согре-

вал. Церковь по внутреннему закону своего бытия не может отказаться от 

призвания просветлять, преображать всю жизнь человечества, пронизы-

вать ее своими лучами». В Определении Собора о правовом положении 

Православной Российской Церкви государство, в частности, призывается 

принять следующие положения: «Православная Российская Церковь, со-

ставляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Россий-

ском Государстве первенствующее среди других исповеданий публично-

правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного 

большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Го-

сударство Российское...  Постановления и узаконения, издаваемые для себя 

Православною Церковию в установленном ею порядке, со времени обна-

родования их церковною властью, равно и акты церковного управления и 

суда признаются Государством имеющими юридическую силу и значение, 

поскольку ими не нарушаются государственные законы...  Государствен-

ные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по 

соглашению с церковною властью». Последующие Поместные Соборы 

проходили в условиях, когда история сделала невозможным возвращение к 

дореволюционным принципам церковно-государственных отношений. Тем 

не менее Церковь подтверждала свою традиционную роль в жизни обще-

ства и выражала готовность трудиться в общественной сфере. Так, Поме-

стный Собор 1990 года констатировал: «На протяжении тысячелетней ис-

тории Русская Православная Церковь воспитывала верующих в духе пат-

риотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется в бережном отношении к 

историческому наследию Отечества, в деятельной гражданственности, 

включающей сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в 
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ревностном и добросовестном труде, в попечении о нравственном состоя-

нии общества, в заботе о сохранении природы» (из Послания Собора). 

На европейском Западе в Средневековье не без влияния творения бла-

женного Августина «О граде Божием» сложилась доктрина «двух мечей», 

согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна непосред-

ственно, а другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. Папы 

были полновластными монархами над частью Италии – Папской областью, 

остатком которой является современный Ватикан; многие епископы, в 

особенности в феодально раздробленной Германии, были князьями, имев-

шими государственную юрисдикцию на своей территории, свои прави-

тельства и войска, которыми они предводительствовали.  Реформация не 

оставила почвы для сохранения государственной власти папы и католиче-

ских епископов на территории стран, ставших протестантскими. В XVII-

XIX веках и в католических странах правовые условия изменились на-

столько, что на практике Католическая Церковь была устранена от госу-

дарственной власти. Однако, помимо государства Ватикан, остатком док-

трины «двух мечей» остается практика заключения Римской курией дого-

воров в форме конкордатов с государствами, на территории которых нахо-

дятся католические общины. Вследствие этого правовой статус данных 

общин определяется во многих странах уже не одними внутренними зако-

нами, но и правом, регулирующим международные отношения, субъектом 

которых является государство Ватикан.  

В странах, где победила Реформация, а затем и в некоторых католиче-

ских странах в государственно-церковных взаимоотношениях установился 

принцип территориализма, суть которого заключается в полном государст-

венном суверенитете на соответствующей территории, в том числе и над 

находящимися на ней религиозными общинами. Девизом этой системы 

взаимоотношений стали слова cujus est regio, illius est religio (чья власть, 

того и религия). При последовательном осуществлении данная система 

подразумевает удаление из государства приверженцев вероисповедания, 

отличного от разделяемого носителями высшей государственной власти 

(это не раз осуществлялось на практике). Однако в жизни прочно утверди-

лась смягченная форма реализации этого принципа – так называемая госу-

дарственная церковность. При этом религиозная община, обыкновенно со-

ставляющая большинство населения, к которой принадлежит государь, 

официально именуемый главой Церкви, пользуется преимуществами госу-

дарственной Церкви.  Сочетание элементов этой системы церковно-
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государственных взаимоотношений с остатками традиционной, унаследо-

ванной от Византии симфонии определило своеобразие правового статуса 

Православной Церкви в России Синодальной эпохи.  В Соединенных Шта-

тах Америки, которые изначально представляли собой многоконфессио-

нальное государство, утвердился принцип радикального отделения Церкви 

от государства, предполагающий нейтральный по отношению ко всем 

конфессиям характер властной системы. Впрочем, абсолютный нейтрали-

тет едва ли вообще достижим. Всякому государству приходится считаться 

с реальным религиозным составом своего населения. Ни одна христиан-

ская деноминация в отдельности не составляет большинства в Соединен-

ных Штатах, однако решительное большинство жителей США составляют 

именно христиане. Эта реальность отражена, в частности, в церемонии 

присяги президента на Библии, наличии официального выходного дня в 

воскресенье и так далее. 

У принципа отделения Церкви от государства есть, однако, и иная ге-

неалогия. На европейском континенте он явился результатом антиклери-

кальной или прямо антицерковной борьбы, хорошо известной, в частности, 

из истории французских революций. В таких случаях Церковь отделяется 

от государства не ввиду поликонфессиональности населения страны, а по-

тому, что государство связывает себя с той или иной антихристианской 

либо вообще антирелигиозной идеологией, – здесь уже не идет речи о ней-

тралитете государства в отношении религии и даже о его чисто светском 

характере. Для Церкви это обыкновенно влечет за собой стеснения, огра-

ничения в правах, дискриминацию или прямые гонения. История ХХ века 

явила в разных странах мира много примеров подобного отношения госу-

дарства к религии и Церкви. 

Существует также форма церковно-государственных взаимоотноше-

ний, которая носит промежуточный характер между радикальным отделе-

нием Церкви от государства, когда Церковь имеет статус частной корпора-

ции, и государственной церковностью. Речь идет о статусе Церкви как 

корпорации публичного права. В этом случае Церковь может иметь ряд 

привилегий и обязанностей, делегированных ей государством, не являясь 

государственной Церковью в собственном смысле слова.  Ряд современ-

ных стран – например, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Дания, 

Греция – сохраняют государственную церковность. Другие государства, 

которых со временем становится все больше (США, Франция), свои отно-

шения с религиозными общинами строят на принципе полного отделения. 
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В Германии Католическая, Евангелическая и некоторые другие церкви 

имеют статус корпораций публичного права, в то время как иные религи-

озные общины от государства полностью отделены и рассматриваются как 

частные корпорации. На практике, однако, реальное положение религиоз-

ных общин в большинстве этих стран мало зависит от того, отделены или 

не отделены они от государства. В некоторых странах, где Церкви сохра-

няют государственный статус, он сводится к взиманию налогов на их со-

держание через государственные налоговые учреждения, а также к тому, 

что, наряду с регистрацией актов гражданского состояния, производимой 

государственными административными органами, признается правовая 

действительность церковных записей, сделанных при крещении новорож-

денных или при заключении брака через церковное венчание.  

Свое служение Богу и людям Православная Церковь совершает ныне в 

разных странах.  В одних она представляет собой национальное вероиспо-

ведание (Греция, Румыния, Болгария), в других, многонациональных, ре-

лигию национального большинства (Россия), в третьих принадлежащие к 

ней лица составляют религиозное меньшинство, живущее в окружении ли-

бо инославных христиан (США, Польша, Финляндия), либо иноверцев 

(Сирия, Турция, Япония). В некоторых немногочисленных странах Право-

славная Церковь имеет статус государственной религии (Греция, Финлян-

дия, Кипр), в других она отделена от государства. Различаются также кон-

кретные правовые и политические условия, в которых живут Поместные 

Православные Церкви.  Однако все они опираются как в своем внутреннем 

устройстве, так и в своем отношении к государственной власти на запове-

ди Христовы, на учение апостолов, на святые каноны, на двухтысячелет-

ний исторический опыт, и в любых условиях находят возможность для ис-

полнения своих богозаповеданных целей, обнаруживая тем свою неотмир-

ную природу, свое небесное, Божественное происхождение. 

III.5. Имея различные природы, Церковь и государство используют 

различные средства для достижения своих целей. Государство опирается в 

основном на материальную силу, включая силу принуждения, а также на 

соответствующие светские системы идей. Церковь же располагает религи-

озно-нравственными средствами для духовного руководства пасомыми и 

для приобретения новых чад.  Церковь непогрешимо проповедует Христо-

ву Истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от Са-

мого Бога, а потому не властна изменить что-либо в своем учении. Не вла-

стна она и умолкнуть, прекратить проповедование истины, какие бы иные 
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учения ни предписывались или ни распространялись государственными 

инстанциями. В данном отношении Церковь совершенно свободна от го-

сударства. Ради беспрепятственного и внутренне свободного проповедова-

ния истины Церковь не раз в истории терпела гонения от врагов Христа. 

Но и гонимая Церковь призвана с терпением переносить гонения, не отка-

зывая государству, преследующему ее, в лояльности. 

Правовой суверенитет на территории государства принадлежит его вла-

стям.  Следовательно, они и определяют юридический статус Поместной 

Церкви или ее части, предоставляя им возможность нестесненного испол-

нения церковной миссии или ограничивая такую возможность. Государст-

венная власть тем самым перед лицом Вечной Правды выносит суд о себе 

самой и в конце концов предрекает свою судьбу.  Церковь сохраняет ло-

яльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная 

заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых 

обстоятельствах. 

Если власть принуждает православных верующих к отступлению от 

Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Цер-

ковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя ве-

лению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к 

тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным 

законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церков-

ное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпри-

нять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по воз-

никшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия 

для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обра-

титься в международные инстанции и к мировому общественному мне-

нию; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому не-

повиновению. 

III.6. Принцип свободы совести, появившийся как юридическое по-

нятие в XVIII-XIX веках, превращается в один из основополагающих 

принципов межчеловеческих отношений только после Первой мировой 

войны. Ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав человека, входит в 

конституции большинства государств.  Появление принципа свободы со-

вести – свидетельство того, что в современном мире религия из «общего 

дела» превращается в «частное дело» человека. Сам по себе этот процесс 

свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере устрем-

ленности к спасению в большей части общества, утверждающего принцип 
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свободы совести. Если первоначально государство возникло как инстру-

мент утверждения в обществе божественного закона, то свобода совести 

окончательно превращает государство в исключительно земной институт, 

не связывающий себя религиозными обязательствами. 

Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельству-

ет об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апо-

стасии 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 неве-

рующих слоев общества.  

Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоре-

чит христианскому представлению о призвании Церкви в обществе. Одна-

ко Церковь должна указывать государству на недопустимость распростра-

нения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого кон-

троля за жизнью личности, ее убеждениями и отношениями с другими 

людьми, а также к разрушению личной, семейной или общественной нрав-

ственности, оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба куль-

турно-духовной самобытности народа или возникновению угрозы священ-

ному дару жизни. В осуществлении своих социальных, благотворитель-

ных, образовательных и других общественно значимых программ Церковь 

может рассчитывать на помощь и содействие государства. Она также впра-

ве ожидать, что государство при построении своих отношений с религиоз-

ными объединениями будет учитывать количество их последователей, их 

место в формировании исторического культурного и духовного облика на-

рода, их гражданскую позицию. 

III.7. Форма и методы правления во многом обусловливаются ду-

ховным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь прини-

мает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится 

ему.  

При судействе – общественном строе, описанном в Книге Судей, – 

власть действовала не через принуждение, а силой авторитета, причем ав-

торитет этот сообщался Божественной санкцией. Чтобы такая власть дей-

ственно осуществлялась, вера в обществе должна быть весьма сильной. 

При монархии власть остается богоданной, но для своей реализации ис-

пользует уже не столько духовный авторитет, сколько принуждение. Пере-

ход от судейства к монархии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего 
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и возникла потребность заменить Царя Незримого царем видимым. Совре-

менные демократии, в том числе монархические по форме, не ищут боже-

ственной санкции власти. Они представляют из себя форму власти в секу-

лярном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражда-

нина на волеизъявление посредством выборов. 

Изменение властной формы на более религиозно укорененную без оду-

хотворения самого общества неизбежно выродится в ложь и лицемерие, 

обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе 

исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда 

религиозно более высокая форма государственного устроения станет есте-

ственной. В условиях же рабства, в соответствии с советом апостола Пав-

ла, «если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся» (1 

Кор. 7. 21). Вместе с тем, Церковь должна уделять главное внимание не 

системе внешней организации государства, а состоянию сердец своих чле-

нов. Посему Церковь не считает для себя возможным становиться инициа-

тором изменения формы правления, а Архиерейский Собор Русской Пра-

вославной Церкви 1994 года подчеркнул правильность позиции о «непред-

почтительности для Церкви какого-либо государственного строя, какой-

либо из существующих политических доктрин».  

III.8. Государство, в том числе светское, как правило, осознает свое 

призвание устроять жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о 

материальном и духовном благосостоянии общества. Поэтому Церковь 

может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой 

Церкви, личности и общества. Для Церкви такое взаимодействие должно 

быть частью ее спасительной миссии, объемлющей всестороннее попече-

ние о человеке. Церковь призвана принимать участие в устроении челове-

ческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответст-

вующие усилия с представителями светской власти.  Условиями церковно-

государственного взаимодействия должны являться соответствие церков-

ного участия в государственных трудах природе и призванию Церкви, от-

сутствие государственного диктата в общественной деятельности Церкви, 

невовлеченность Церкви в те сферы деятельности государства, где ее тру-

ды невозможны вследствие канонических и иных причин. 

Областями соработничества Церкви и государства в нынешний истори-

ческий период являются: а) миротворчество на международном, межэтни-

ческом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудни-

честву между людьми, народами и государствами; б) забота о сохранении 
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нравственности в обществе; в) духовное, культурное, нравственное и пат-

риотическое образование и воспитание; г) дела милосердия и благотвори-

тельности, развитие совместных социальных программ; д) охрана, восста-

новление и развитие исторического и культурного наследия, включая забо-

ту об охране памятников истории и культуры; е) диалог с органами госу-

дарственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для 

Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих 

законов, подзаконных актов, распоряжений и решений; ж) попечение о 

воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-

нравственное воспитание; з) труды по профилактике правонарушений, по-

печение о лицах, находящихся в местах лишения свободы; и) наука, вклю-

чая гуманитарные исследования; к) здравоохранение; л) культура и твор-

ческая деятельность; м) работа церковных и светских средств массовой 

информации; н) деятельность по сохранению окружающей среды; о) эко-

номическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества; п) 

поддержка института семьи, материнства и детства; р) противодействие 

деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность 

для личности и общества. 

Церковно-государственное соработничество представляется также воз-

можным в ряде других сфер в тех случаях, когда оно служит исполнению 

задач, соответствующих вышеперечисленным областям церковно-

государственного взаимодействия.  В то же время существуют области, в 

которых священнослужители и канонические церковные структуры не мо-

гут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним.  

Это: 

а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку 

тех или иных политических партий, общественных и политических лиде-

ров; б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны; в) 

непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, 

требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны 

даже на исповеди и при докладе церковному Священноначалию.  Традици-

онной областью общественных трудов Православной Церкви является пе-

чалование перед государственной властью о нуждах народа, о правах и за-

ботах отдельных граждан или общественных групп. Такое печалование, 

являющееся долгом Церкви, осуществляется через устное или письменное 

обращение к органам государственной власти различных ветвей и уровней 

со стороны соответствующих церковных инстанций. 
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III.9. В современном государстве, как правило, наличествует разде-

ление властей на законодательную, исполнительную и судебную; присут-

ствуют различные уровни власти: общегосударственный, региональный, 

местный. Это определяет специфику взаимоотношений Церкви с властями 

разных ветвей и уровней.  Взаимоотношения с законодательной властью 

представляют собой диалог Церкви и законодателей по вопросам совер-

шенствования общегосударственного и местного права, имеющего отно-

шение к жизни Церкви, церковно-государственному соработничеству и 

сферам общественной обеспокоенности Церкви. Этот диалог касается так-

же постановлений и решений законодательной власти, не имеющих прямо-

го отношения к законотворчеству. 

В контактах с исполнительной властью Церковь должна вести диалог 

по вопросам принятия решений, имеющих отношение к жизни Церкви, 

церковно-государственному соработничеству и сферам общественной 

обеспокоенности Церкви, для чего на соответствующем уровне поддержи-

вается контакт с центральными и местными органами исполнительной 

власти, в том числе ответственными за решение практических вопросов 

жизни и деятельности религиозных объединений и за надзор за соблюде-

нием ими законодательства (органы юстиции, прокуратуры, внутренних 

дел и тому подобное).  

Взаимоотношения Церкви с судебной властью различных уровней 

должны ограничиваться представлением в случае необходимости интере-

сов Церкви в суде.  Церковь не вмешивается в непосредственное осущест-

вление судебной властью ее функций и полномочий. Интересы Церкви в 

суде, за исключением крайней необходимости, представляют миряне, 

уполномоченные Священноначалием на соответствующем уровне (Халкид. 

9). Внутрицерковные споры не должны выноситься на светский суд (Анти-

ох. 12). Межконфессиональные конфликты, а также конфликты с расколь-

никами, не затрагивающие вопросов вероучения, могут выноситься в свет-

ский суд (Карф. 59). 

III.10. Святые каноны воспрещают священнослужителям обращаться 

к государственной власти без дозволения церковного начальства. Так, 11-е 

правило Сардикийского Собора гласит: «Аще который епископ, или пре-

свитер, или вообще кто-либо из клира без соизволения и грамот от еписко-

па области, и наипаче от епископа митрополии, дерзнет пойти к царю: та-

ковой да будет отрешен, и лишен не токмо общения, но и достоинства, ка-

кое имел... Аще же необходимая нужда заставит кого идти к царю: таковой 
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да творит сие с разсмотрением и с соизволением епископа митрополии и 

прочих тоя области епископов, и да напутствуется грамотами от них».  

Контакты и взаимодействие Церкви с высшими органами государственной 

власти осуществляются Патриархом и Священным Синодом непосредст-

венно или через представителей, имеющих письменно подтвержденные 

полномочия. Контакты и взаимодействие с региональными органами вла-

сти осуществляются епархиальными Преосвященными непосредственно 

или через представителей, также имеющих письменно подтвержденные 

полномочия. Контакты и взаимодействие с местными органами власти и 

самоуправления осуществляются благочиниями и приходами по благосло-

вению епархиальных Преосвященных. Уполномоченные представители 

церковного Священноначалия для контактов с органами власти могут на-

значаться как на постоянной основе, так и для консультаций по отдельным 

проблемам.  В случае передачи вопроса, рассматривавшегося ранее на ме-

стном или региональном уровне, в высшие органы государственной вла-

сти, епархиальный Преосвященный ставит об этом в известность Патриар-

ха и Священный Синод и просит их о поддержании контакта с государст-

вом при дальнейшем рассмотрении данного вопроса.  В случае передачи 

судебного дела с местного или регионального уровня на высший уровень 

епархиальный Преосвященный письменно информирует Патриарха и 

Священный Синод о ходе предшествующих судебных разбирательств. 

Предстоятели самоуправляемых церковных округов и управляющие епар-

хиями в отдельных государствах имеют специальное благословение Пат-

риарха и Священного Синода на осуществление постоянных контактов с 

высшим руководством этих государств. 

III.11. Во избежание смешения церковных и государственных дел и 

для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, ка-

ноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственно-

го управления. 81-е Апостольское правило гласит: «Не подобает епископу, 

или пресвитеру вдаватися в народныя управления, но неупустительно быти 

при делах церковных». О том же говорится и в 6-м Апостольском правиле, 

а также в 10-м правиле VII Вселенского Собора. В современном контексте 

данные положения касаются не только исполнения административных вла-

стных полномочий, но и участия в представительных органах власти (см. 

V.2). 
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IV. Христианская этика и светское право 

IV.1. Бог есть совершенство, а потому совершенен и гармоничен со-

творенный Им мир. Следование божественным законам есть жизнь, так как 

Сам Бог – жизнь нескончаемая и полная. Через грехопадение прародителей 

зло и грех вошли в мир.  Вместе с тем, и падший человек сохранил свободу 

избрать с помощью Божией правый путь. При этом соблюдение богодан-

ных заповедей утверждает жизнь, отступление же от них с неизбежностью 

приводит к ущербу и смерти, поскольку такое отступление есть не что 

иное, как отступление от Бога, а следовательно, от бытия и жизни, которые 

могут быть только в Нем: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, 

смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня – любить Господа, Бога 

твоего, ходить по путям его, и исполнять заповеди Его и постановления 

Его и законы Его: и будешь ты жить... Если же отвратится сердце твое, и 

не будешь слушать, и заблудишь... погибнете, и не пробудете долго на 

земле» (Втор. 30. 15-18). В земном порядке вещей грех и воздаяние часто 

не следуют непосредственно друг за другом, но бывают разделены многи-

ми годами и даже поколениями: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за 

вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидя-

щих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблю-

дающим заповеди Мои» (Втор. 5. 9-10). Такая разведенность преступления 

и наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой 

– заставляет людей разумных и благочестивых с особым вниманием иссле-

довать божественные установления, дабы научиться отличать правильное 

от неправильного, законное от беззаконного.  

Многочисленные собрания поучений и законоустановлений – древней-

шие памятники письменного слова. Безусловно, они восходят к еще более 

раннему, дописьменному бытию человечества, поскольку «дело закона» 

написано Богом в сердцах человеческих (Рим. 2. 15). Право существует в 

человеческом обществе искони.  Первые законоустановления даются чело-

веку еще в раю (Быт. 2. 16-17). После грехопадения, которое есть наруше-

ние человеком божественного закона, право становится границей, выход за 

которую грозит разрушением как личности человека, так и человеческого 

общежития. 

IV.2. Право призвано быть проявлением единого божественного за-

кона мироздания в социальной и политической сфере. Вместе с тем всякая 

система права, создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом 
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исторического развития, несет на себе печать ограниченности и несовер-

шенства. Право – особая сфера, отличная от смежной с ней этической сфе-

ры: оно не определяет внутренних состояний человеческого сердца, по-

скольку Сердцеведцем является лишь Бог.  Однако поведение и действия 

людей являются объектом правовой регламентации, которая и составляет 

содержание законодательства. Право также предусматривает принятие мер 

для принуждения к подчинению закону. Предусматриваемые законодате-

лем санкции для восстановления попранного правопорядка делают закон 

надежной скрепой общества до тех пор, пока, как это многократно случа-

лось в истории, не опрокидывается вся система действующего права. 

Впрочем, без права никакое человеческое сообщество существовать не 

может, а потому на месте разрушенного правопорядка всегда возникает 

новая законодательная система.  Право содержит в себе некоторый мини-

мум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача 

светского закона – не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Цар-

ствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад.  Основополагающий 

принцип права – «не делай другому того, чего не желаешь себе».  Если че-

ловек совершил против другого неправедный поступок, то ущерб, нане-

сенный целостности божественного миропорядка, может быть восполнен 

через страдание преступника или через помилование, когда нравственные 

последствия греховного деяния принимает на себя милующее преступника 

лицо (правитель, духовник, община и так далее). Страдание исцеляет по-

раженную грехом душу. Добровольное же страдание невинных за грехи 

преступников суть высшая форма искупления, имеющая своим пределом 

жертву Господа Иисуса, взявшего на Себя грех мира (Ин. 1. 29).  

IV.3. Понимание того, где проходит «грань уязвления», отделяющая 

человека от человека, различалось в разных обществах и в различные эпо-

хи. Чем религиознее человеческое сообщество, тем больше в нем сознание 

единства, целокупности мира.  Люди в религиозно целостном обществе 

рассматриваются в двух планах: и как уникальные личности, пред Богом 

стоящие или падающие (Рим. 14. 4), а потому не судимые другими людь-

ми; и как члены единого общественного тела, в котором болезнь одного 

органа приводит к недомоганию, а то и к смерти всего организма. В по-

следнем случае каждый человек может и должен быть судим общиной, 

миром, поскольку действия одного влияют на многих. Стяжание мирного 

духа одним праведником, по слову преподобного Серафима Саровского, 
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приводит к спасению тысяч людей вокруг, а совершение греха одним без-

законником влечет гибель многих.  

Такое отношение к греховным и преступным проявлениям имеет твер-

дое основание в Священном Писании и Предании Церкви. «Благословени-

ем праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается» 

(Притч. 11. 11). Святитель Василий Великий поучал страдавших от жажды 

и голода жителей Кесарии Каппадокийской: «И за немногих приходят бед-

ствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают плоды его многие. 

Ахар учинил святотатство, и побит был весь полк; еще Замврий блудодей-

ствовал с мадианитянкою, и Израиль понес наказание». О том же пишет 

святитель Московский Киприан: «Не весте ли, яко грех людьский на князи 

и княжеский грех на люди нападает?» 

Поэтому древние судебники регламентируют и такие стороны жизни, 

которые ныне находятся вне поля правового регулирования. Например, 

прелюбодеяние подлежало по правовым установлениям Пятикнижия 

смертной казни (Лев. 20. 10), а в настоящее время оно не рассматривается 

как правонарушение в большинстве государств. При утрате видения мира в 

его целокупности поле правового регулирования сокращается лишь до 

случаев очевидного ущерба, да и рамки последнего уменьшаются вместе с 

разрушением общественной нравственности и секуляризацией сознания. 

Например, колдовство, являвшееся тяжким преступлением в древних со-

обществах, ныне рассматривается правом как мнимое действие и потому 

не наказывается.  Падшесть природы человека, исказившая его сознание, 

не позволяет ему принять божественный закон во всей полноте. В разные 

эпохи сознаваемой была лишь часть сего закона. Это хорошо показано в 

евангельской беседе Спасителя о разводе.  Моисей позволил расторгать 

брак соплеменникам «по их жестокосердию», «от начала» же было иначе, 

так как в браке человек становится «одною плотью» с женою, а потому 

брак нерасторжим (Мф. 19. 3-6). 

Однако в тех случаях, когда человеческий закон совершенно отвергает 

абсолютную божественную норму, заменяя ее противоположной, он пере-

стает быть законом, становясь беззаконием, в какие бы правовые одежды 

он ни рядился. Например, в Десятисловии ясно сказано: «Почитай отца 

твоего и мать твою» (Исх. 20. 12).  Любая противоречащая этой заповеди 

светская норма делает преступником не нарушителя ее, а самого законода-

теля. Иными словами, человеческий закон никогда не содержит полноту 
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закона божественного, но чтобы оставаться законом, он обязан соответст-

вовать богоустановленным принципам, а не разрушать их.  

IV.4. Исторически религиозное и светское право происходят из од-

ного источника и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого 

правового поля. Такое представление о праве характерно и для Ветхого За-

вета.  Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царство не от мира 

сего, отделил (Лк. 12. 51-52) Церковь как Свое тело от мира, лежащего во 

зле. В христианстве внутренний закон Церкви свободен от духовно падше-

го состояния мира и даже противопоставлен ему (Мф. 5. 21-47). Однако 

это противопоставление есть не нарушение, а исполнение закона полноты 

божественной Правды, которой человечество отверглось в грехопадении. 

Сопоставляя ветхозаветные нормы с нормой благой вести, Господь в На-

горной проповеди призывает к достижению полного тождества жизни с 

абсолютным божественным законом, то есть к обожению: «Итак будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5. 48). 

IV.5. В Церкви, созданной Господом Иисусом, действует особое 

право, основу которого составляет Божественное Откровение. Это право 

каноническое. Если иные религиозные законоустановления даны для от-

павшего от Бога человечества и по природе своей могут быть частью гра-

жданского законодательства, то христианское право принципиально над-

социально. Оно непосредственно не может быть частью гражданского за-

конодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него благо-

творное влияние, являясь его нравственным основанием.  Христианские 

государства обычно использовали модифицированное право языческого 

времени (например, римское право в «Корпусе» Юстиниана), поскольку и 

в нем содержались нормы, согласные с божественной правдой. Однако по-

пытка создать основанное исключительно на Евангелии гражданское, уго-

ловное или государственное право не может быть состоятельной, ибо без 

воцерковления полноты жизни, то есть без полной победы над грехом, 

право Церкви не может стать правом мира. А победа эта возможна лишь в 

эсхатологической перспективе. 

Впрочем, предпринятый при святом императоре Юстиниане опыт хри-

стианизации правовой системы, унаследованной от языческого Рима, ока-

зался вполне удачным не в последнюю очередь именно потому, что зако-

нодатель, создавая «Корпус», вполне сознавал границу, отделяющую по-

рядок мира сего, который и в христианскую эпоху несет на себе печать 

падшести и греховной поврежденности, от установлений благодатного те-
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ла Христова – Церкви – даже в том случае, когда члены сего тела и граж-

дане христианского государства суть одни и те же лица. «Корпус» Юсти-

ниана на века определил правовой строй Византии и оказал значительное 

влияние на развитие права в России и западноевропейских странах в сред-

невековье и новое время. 

IV.6. В современном светском правосознании одним из домини-

рующих принципов стало представление о неотъемлемых правах лично-

сти. Идея таких прав основана на библейском учении о человеке как образе 

и подобии Божием, как онтологически свободном существе. «Рассмотри 

окружающее тебя, – пишет преподобный Антоний Египетский, – и знай, 

что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над ду-

шою, и всегда содержи сие в мысли твоей. Почему, когда они приказыва-

ют, например, убить или другое что сделать неуместное, неправедное и 

душевредное, не должно их слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог соз-

дал душу свободною и самовластною и она вольна поступать как хочет – 

хорошо или худо».  Христианская социально-государственная этика требо-

вала сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть ос-

тается «самовластным» хозяином, ибо от свободного волеизъявления в ко-

нечном счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от 

Христа. Права на веру, на жизнь, на семью являются защитой сокровенных 

оснований человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти 

внутренние права дополняются и гарантируются другими, внешними – на-

пример, правами на свободу передвижения, получение информации, соз-

дание имущества, обладание им и его передачу.  

Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, 

сатана стремится завладеть волей человека, поработить ее. Если право со-

образуется с божественной правдой, явленной Господом Иисусом Хри-

стом, то и оно стоит на страже человеческой свободы: «Где Дух Госпо-

день, там свобода» (2 Кор. 3. 17) и, соответственно, охраняет неотъемле-

мые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип Христо-

вой свободы, подчас стремятся подчинить совесть человека внешней воле 

вождя или коллектива. 

IV.7. По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых 

прав человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи 

с Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту 

своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам), а также в 

требование от государства гарантий определенного материального уровня 
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существования личности и семьи. В системе современного светского гума-

нистического понимания гражданских прав человек трактуется не как об-

раз Божий, но как самодостаточный и самодовлеющий субъект.  Однако 

вне Бога существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого 

христианами идеала совершенства, явленного во Христе («се, Человек!»). 

Между тем для христианского правосознания идея свободы и прав челове-

ка неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину преж-

де всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуще-

ствить свое высокое призвание к «подобию Божию», исполнить свой долг 

перед Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, 

народом и иными человеческими сообществами.  В результате секуляриза-

ции в новое время доминирующей стала теория естественного права, кото-

рая в своих построениях не учитывает падшести человеческой природы.  

Однако эта теория не утратила связи с христианской традицией, ибо исхо-

дит из убеждения, что понятия добра и зла присущи человеческой природе, 

а потому право вырастает из самой жизни, основываясь на совести («кате-

горическом нравственном императиве»). Вплоть до XIX столетия данная 

теория господствовала в европейском обществе. Ее практическими следст-

виями были, во-первых, принцип исторической непрерывности правового 

поля (право нельзя отменить, как нельзя отменить совесть, его можно 

только усовершенствовать и приспособить законным же способом к новым 

обстоятельствам и случаям) и, во-вторых, принцип прецедентности (суд, 

сообразуясь с совестью и с правовым обычаем, может вынести правильное, 

то есть соответствующее Правде Божией, судебное решение). 

В современном понимании права доминируют взгляды, апологетиче-

ские по отношению к позитивному, действующему праву. В соответствии 

с ними право есть человеческое изобретение, конструкция, которую обще-

ство создает для своей пользы, для решения задач, определяемых им са-

мим. Следовательно, любые изменения права, если они приняты общест-

вом, законны. За писаным кодексом нет никакой абсолютной правовой ос-

новы. Для данного взгляда законна революция, силой отвергающая законы 

«старого мира», законно и полное отрицание нравственной нормы, если 

такое отрицание одобряется обществом. Так, если современное сообщест-

во не считает аборт убийством, он не является таковым и юридически. 

Апологеты позитивного права полагают, что общество может вводить са-

мые разные нормы, а с другой стороны, считают любой действующий за-

кон легитимным уже в силу самого его существования.  
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IV.8. Правопорядок отдельной страны есть частный вариант общего 

мироустрояющего закона, присущий определенному народу. Основопола-

гающие принципы отношений человека с человеком, власти с обществом, 

учреждений друг с другом национальный закон проявляет соответственно 

конкретной нации, движущейся в истории.  Национальное право несовер-

шенно, ибо несовершенен и грешен любой народ. Однако оно создает рам-

ку народной жизни, если переводит и приспосабливает абсолютные исти-

ны Божии к конкретному историческому и национальному бытию.  Так, 

правопорядок на Руси в течение тысячелетия постепенно развивался и ус-

ложнялся вместе с развитием и усложнением самого общества. К обычно-

му славянскому праву, отчасти сохранявшему к Х веку древние общеарий-

ские формы, вследствие христианизации прибавились элементы византий-

ского законодательства, через «Корпус» Юстиниана восходившие к клас-

сическому римскому праву, и каноны церковного права, сращенные тогда 

с правом гражданским. С XVII столетия русское право активно восприем-

лет нормы и юридическую логику западноевропейского законодательства, 

причем это происходит достаточно органично, так как базисная для Евро-

пы римская правовая традиция была воспринята Русью от Константинопо-

ля вместе с христианством еще в X-XI веках. Древняя «Русская Правда», 

княжеские уставы и уставные грамоты, судные грамоты и судебники, Сто-

глав и Соборное уложение 1649 года, петровские артикулы и указы, зако-

нодательные акты Екатерины Великой и Александра I, реформы Алексан-

дра II и Основные государственные законы 1906 года являли собой единую 

правовую ткань созидающегося народного организма.  Одни нормы уста-

ревали и отмирали, другие приходили им на смену. Некоторые правовые 

новации оказывались неудачными, не соответственными строю народной 

жизни, и переставали применяться. Течение реки российского националь-

ного правопорядка, теряющейся своими истоками в далекой истории, было 

остановлено 1917 годом. 22 ноября этого года Совет народных комиссаров, 

сообразуясь с духом позитивной теории права, отменил все российское за-

конодательство. После краха в начале 1990-х годов советской государст-

венности в странах СНГ и Балтии правовая система находится в процессе 

становления. В основу ее в качестве доминирующих полагаются идеи, гос-

подствующие в современном секуляризованном правосознании.  

IV.9. Церковь Христова, сохраняя собственное автономное право, 

основанное на святых канонах и не выходящее за границы собственно цер-

ковной жизни, может существовать в рамках самых разных правовых сис-
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тем, к которым она относится с подобающим уважением. Церковь неиз-

менно призывает пасомых быть законопослушными гражданами земного 

отечества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую границу за-

конопослушания для своих верных чад.  

Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, право-

славный христианин обязан повиноваться законам, независимо от того, на-

сколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требования 

закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества 

или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего, 

христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией 

и спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступать 

законным образом против безусловного нарушения обществом или госу-

дарством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное высту-

пление невозможно или неэффективно, занимать позицию гражданского 

неповиновения (см. III.5). 

 

V. Церковь и политика 

V.I. В современных государствах граждане участвуют в процессе 

управления страной путем голосования. Значительная их часть принадле-

жит к политическим партиям, движениям, союзам, блокам и иным подоб-

ным организациям, созданным на основе различных политических доктрин 

и взглядов. Эти организации, стремясь организовать жизнь общества со-

гласно политическим убеждениям своих членов, имеют одной из своих це-

лей достижение, удержание или реформирование власти в государстве. В 

ходе осуществления полномочий, полученных вследствие волеизъявления 

граждан на выборах, политические организации могут участвовать в дея-

тельности структур законодательной и исполнительной власти.  Наличие в 

обществе различных, порой противоречащих друг другу политических 

убеждений, а также разнодействующих интересов порождает политиче-

скую борьбу, которая ведется как законными и нравственно оправданными 

методами, так подчас и методами, противоречащими нормам государст-

венного права, христианской и естественной морали. 

V.2. Церковь, по заповеди Божией, имеет своей задачей проявлять 

заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в обществе, о вовлечении 

всех его членов в общий созидательный труд. Церковь призвана пропове-

довать и созидать мир со всем внешним для нее обществом: «Если воз-

можно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18); 
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«Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 12. 14). Но еще более важным для 

нее является внутреннее единство в вере и любви: «Умоляю вас, братия, 

именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы... не было между вами раз-

делений, но чтобы вы соединены были в одном духе» (1 Кор. 1. 10). Един-

ство Церкви как таинственного тела Христова (Еф. 1. 23), от неповрежден-

ного бытия которого зависит вечное спасение человека, является для нее 

наивысшей ценностью.  Святой Игнатий Богоносец, обращаясь к членам 

Церкви Христовой, пишет: «Все вы составляйте из себя как бы один храм 

Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса». 

Перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы Цер-

ковь проповедует мир и соработничество людей, придерживающихся раз-

личных политических взглядов.  Она также допускает наличие различных 

политических убеждений среди ее епископата, клира и мирян, за исключе-

нием таких, которые явно ведут к действиям, противоречащим православ-

ному вероучению и нравственным нормам церковного Предания. 

Невозможно участие церковного Священноначалия и священнослужи-

телей, а следовательно, и церковной Полноты, в деятельности политиче-

ских организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная под-

держка участвующих в выборах политических организаций или отдельных 

кандидатов, агитация и так далее. Не допускается выдвижение кандидатур 

священнослужителей на выборах любых органов представительной власти 

всех уровней. В то же время ничто не должно препятствовать участию ие-

рархов, священнослужителей и мирян, наравне с другими гражданами, в 

народных волеизъявлениях путем голосования.  В истории Церкви имеется 

немало случаев общецерковной поддержки различных политических док-

трин, взглядов, организаций и деятелей. В ряде случаев такая поддержка 

была связана с необходимостью отстаивания насущных интересов Церкви 

в крайних условиях антирелигиозных гонений, разрушительных и ограни-

чительных действий инославной и иноверной власти. В других случаях 

подобная поддержка была следствием давления государства или политиче-

ских структур и обычно вела к разделениям и противоречиям внутри 

Церкви, к отходу от нее части нетвердых в вере людей. 

В XX столетии священнослужители и иерархи Русской Православной 

Церкви являлись членами некоторых представительных органов власти, в 

частности, Государственной Думы Российской Империи, Верховных Сове-

тов СССР и Российской Федерации, ряда местных советов и законодатель-

ных собраний. В некоторых случаях участие священнослужителей в дея-
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тельности органов власти приносило пользу Церкви и обществу, однако 

нередко подобное участие порождало нестроения и разделения. Это имело 

место в особенности тогда, когда допускалось членство священнослужите-

лей лишь в определенных парламентских фракциях, а также когда клирики 

выдвигали свои кандидатуры на выборные должности без церковного бла-

гословения. В целом практика участия священнослужителей в деятельно-

сти органов власти показала, что таковое практически невозможно без 

принятия на себя ответственности за вынесение решений, удовлетворяю-

щих интересам одной части населения и противоречащих интересам дру-

гой его части, что серьезно осложняет пастырскую и миссионерскую дея-

тельность священнослужителя, призванного, по слову апостола Павла, 

быть «для всех... всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 

9. 22). В то же время история показывает: решение об участии или неуча-

стии священнослужителей в политической деятельности принималось и 

должно приниматься исходя из потребностей каждой конкретной эпохи, с 

учетом внутреннего состояния церковного организма и его положения в 

государстве. Однако с канонической точки зрения вопрос о том, должен ли 

священнослужитель, занимающий государственный пост, работать на 

профессиональной основе, решается однозначно отрицательно.  8 октября 

1919 года святитель Тихон обратился к духовенству Русской Церкви с по-

сланием, в котором призвал клириков не вмешиваться в политическую 

борьбу и, в частности, указал, что служители Церкви «по своему сану 

должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памя-

товать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим 

служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к 

каким-либо политическим партиям, а тем более делать богослужебные об-

ряды и священнодействия орудием политических демонстраций».  В пред-

дверии выборов народных депутатов СССР Священный Синод 27 декабря 

1988 года определил «благословить представителям нашей Церкви, в слу-

чае их выдвижения и избрания народными депутатами, эту деятельность, 

выражая при этом нашу уверенность, что она послужит благу верующих и 

всего нашего общества». Помимо избрания народными депутатами СССР, 

ряд архиереев и клириков заняли депутатские места в республиканских, 

областных и местных советах.  Новые условия политической жизни побу-

дили Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в октябре 1989 

года уделить большое внимание обсуждению двух вопросов: «во-первых, 

как далеко может идти Церковь по пути принятия ответственности за по-
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литические решения без того, чтобы ставить под сомнение свой пастыр-

ский авторитет, и, во-вторых, позволительно ли для Церкви отказываться 

от участия в законотворчестве и от возможности оказывать нравственное 

воздействие на политический процесс, когда от принятия решения зависит 

судьба страны». В результате Архиерейский Собор признал определение 

Священного Синода от 27 декабря 1988 года имеющим отношение только 

к минувшим выборам. На будущее же был принят порядок, в соответствии 

с которым вопрос о целесообразности участия представителей духовенства 

в выборной кампании должен в каждом конкретном случае предваритель-

но решаться Священноначалием (Священным Синодом – в отношении 

епископата, правящими архиереями – в отношении подведомственного 

клира). 

Некоторые представители духовенства, не получив подобающего бла-

гословения, все же приняли участие в выборах. Священный Синод 20 мар-

та 1990 года с сожалением заявил, что «Русская Православная Церковь 

снимает с себя моральную и религиозную ответственность за участие этих 

лиц в выборных органах власти». Из соображений икономии Синод воз-

держался от применения к нарушителям дисциплины полагающихся санк-

ций, «констатируя, что такое поведение ложится на их совесть».  8 октября 

1993 года, ввиду создания в России профессионального парламента, на 

расширенном заседании Священного Синода было принято решение пред-

писать священнослужителям воздержаться от участия в российских парла-

ментских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Соответствующим 

Синодальным определением было установлено, что нарушившие его свя-

щеннослужители подлежат извержению из сана.  Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви 1994 года одобрил данное определение 

Священного Синода, «как своевременное и мудрое», и распространил его 

действие «на участие в будущем священнослужителей Русской Православ-

ной Церкви в выборах любых органов представительной власти стран СНГ 

и Балтии как на общегосударственном, так и на местном уровне». 

Тот же Архиерейский Собор, в верности святым канонам отвечая на 

вызовы современной реальности, установил ряд важнейших правил, ка-

сающихся рассматриваемой темы. Так, в одном из определений Собора го-

ворится: «Подтвердить невозможность для церковной Полноты поддержки 

каких-либо из политических партий, движений, блоков, союзов и тому по-

добных организаций, а также отдельных их деятелей, в первую очередь в 

ходе предвыборных кампаний... Считать также крайне нежелательным 
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членство священнослужителей в политических партиях, движениях, сою-

зах, блоках и им подобных организациях, в первую очередь ведущих пред-

выборную борьбу». 

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 году, развил принципы 

взаимоотношений Церкви с политическими организациями и усилил одно 

из решений предыдущего Собора, не благословив священнослужителям 

быть членами политических объединений.  В определении Собора «О 

взаимоотношениях с государством и светским обществом», в частности, 

говорится: «Приветствовать диалог и контакты Церкви с политическими 

организациями в случае, если подобные контакты не носят характера по-

литической поддержки. Считать допустимым сотрудничество с такими ор-

ганизациями в целях, полезных для Церкви и народа, при исключении ин-

терпретации подобного сотрудничества как политической поддержки... 

Считать недопустимым участие архиереев и священнослужителей в какой-

либо предвыборной агитации, а также членство их в политических объе-

динениях, уставы которых предусматривают выдвижение своих кандида-

тов на выборные государственные посты всех уровней».  Неучастие цер-

ковной Полноты в политической борьбе, в деятельности политических 

партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от публичного 

выражения позиции по общественно значимым вопросам, от представле-

ния этой позиции перед лицом органов власти любой страны на любом 

уровне. Такая позиция выражается исключительно церковными Соборами, 

Священноначалием и уполномоченными им лицами.  В любом случае пра-

во ее выражения не может быть передано государственным учреждениям, 

политическим или иным светским организациям. 

V.3. Ничто не препятствует участию православных мирян в дея-

тельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

политических организаций.  Мало того, такое участие, если оно соверша-

ется в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее 

официальной позицией по общественным вопросам, является одной из 

форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя 

свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами 

властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным 

начинаниям государства. 

История Православной Церкви сохранила множество примеров самой 

активной вовлеченности мирян в управление государством, в деятельность 

политических и иных гражданских объединений. Такая вовлеченность 
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имела место в условиях различных систем государственного устройства: 

самодержавия, конституционной монархии, разнообразных видов респуб-

лики. Участие православных мирян в гражданских и политических процес-

сах было затруднено лишь в условиях иноверного владычества или режи-

ма, придерживающегося политики государственного атеизма.  Участвуя в 

управлении государством и в политических процессах, православный ми-

рянин призван основывать свою деятельность на нормах евангельской мо-

рали, на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84. 11), на заботе о 

духовном и материальном благе людей, на любви к отечеству, на стремле-

нии преображать окружающий мир по слову Христову. 

В то же время христианин – политик или государственный муж – дол-

жен ясно сознавать, что в условиях исторической реальности, а тем более в 

контексте нынешнего разделенного и противоречивого общества, боль-

шинство принимаемых решений и предпринимаемых политических дейст-

вий приносит пользу одной части общества, одновременно ограничивая 

либо ущемляя интересы и желания других.  Многие из упомянутых реше-

ний и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустительством гре-

ху. Именно поэтому от православного политика или государственного дея-

теля требуется крайняя духовная и нравственная чуткость.  Христианин, 

трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, 

призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему 

совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоя-

нию, дабы не допускать превращения государственной или политической 

деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и 

другие пороки. Следует помнить, что «начальства ли, власти ли, – все Им и 

для Него создано... и все Им стоит» (Кол.  

1. 16-17). Святитель Григорий Богослов, обращаясь к властителям, пи-

сал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительствуешь: от 

Него получил ты меч».  Святой Иоанн Златоуст говорит: «Поистине царь 

есть тот, кто побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет все за-

конам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать 

душою страсти к удовольствиям. Такого мужа я желал бы видеть началь-

ствующим над народами, и землею и морем, и городами и областями, и 

войсками; потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот легко 

управлял бы и людьми согласно с божественными законами... А кто по-

видимому начальствует над людьми, но раболепствует гневу и честолю-

бию и удовольствиям, тот... не будет знать, как распорядиться с властью».  
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V.4. Участие православных мирян в деятельности органов власти и поли-

тических процессах может быть как индивидуальным, так и в рамках осо-

бых христианских (православных) политических организаций или христи-

анских (православных) составных частей более крупных политических 

объединений. В обоих случаях чада Церкви имеют свободу выбора и вы-

ражения своих политических убеждений, принятия решений и осуществ-

ления соответствующей деятельности. В то же время миряне, участвую-

щие в государственной или политической деятельности индивидуально 

или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не ото-

ждествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты или 

каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их 

имени. При этом высшая церковная власть не преподает специального бла-

гословения на политическую деятельность мирян.  Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви 1994 года постановил полагать допустимым 

членство в политических организациях «мирян и создание ими самими та-

ких организаций, которые, в случае наименования себя христианскими и 

православными, призываются к большему взаимодействию с церковным 

Священноначалием. Считать также возможным участие священнослужи-

телей, в том числе представляющих канонические церковные структуры и 

церковное Священноначалие, в отдельных мероприятиях политических ор-

ганизаций, а также церковное сотрудничество с ними в делах, полезных 

для Церкви и общества, в случае, если таковое участие и сотрудничество 

не носит характера поддержки политических организаций, служит созида-

нию мира и согласия в народе и церковной среде». 

В соответствующем же определении Архиерейского Собора 1997 года, 

в частности, говорится: «Полагать возможным участие мирян в деятельно-

сти политических организаций и создание ими таких организаций в случае, 

если последние не имеют в своем составе священнослужителей и ведут от-

ветственные консультации с церковным Священноначалием. Постановить, 

что подобные организации, как участвующие в политическом процессе, не 

могут иметь благословения церковного Священноначалия и выступать от 

имени Церкви. Церковного благословения не могут получить, а в случае 

его наличия лишаются такового церковно-общественные организации, ве-

дущие предвыборную борьбу, вовлеченные в политическую агитацию и 

выдающие свое мнение за мнение Церкви, выражаемое перед лицом госу-

дарства и общества церковными Соборами, Святейшим Патриархом и 

Священным Синодом. То же относится к церковным и церковно-
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общественным средствам массовой информации».  Существование христи-

анских (православных) политических организаций, а также христианских 

(православных) составных частей более широких политических объедине-

ний воспринимается Церковью как положительное явление, помогающее 

мирянам сообща и осуществлять политическую и государственную дея-

тельность на основе христианских духовно-нравственных принципов. 

Упомянутые организации, будучи свободны в своей деятельности, одно-

временно призываются к советованию с церковным Священноначалием, к 

координации действий в области осуществления позиции Церкви по обще-

ственным вопросам. 

Во взаимоотношениях церковной Полноты с христианскими (право-

славными) политическими организациями, в деятельности которых участ-

вуют православные миряне, а также с отдельными православными полити-

ками и государственными деятелями, могут возникать ситуации, когда за-

явления или действия этих организаций и лиц существенно расходятся с 

общецерковной позицией по общественным вопросам либо мешают реали-

зации такой позиции. В подобных случаях Священноначалие устанавлива-

ет факт расхождения позиций и публично объявляет об этом во избежание 

смущения и недоразумений среди верующих и широких слоев общества. 

Констатация такого расхождения должна побудить православного миря-

нина, участвующего в политической деятельности, задуматься о целесооб-

разности его дальнейшего членства в соответствующей политической ор-

ганизации.  Организации православных христиан не должны носить харак-

тера тайных обществ, предполагающих исключительное подчинение своим 

лидерам и сознательный отказ от раскрытия сути деятельности организа-

ции в ходе консультаций с церковным Священноначалием и даже на испо-

веди. Церковь не может одобрить участия православных мирян, а тем бо-

лее священнослужителей и в неправославных обществах такого рода, по-

скольку они по самому своему характеру отторгают человека от всецелой 

преданности Церкви Божией и ее каноническому строю.  

 

VI. Труд и его плоды 

VI.1. Труд является органичным элементом человеческой жизни. В 

книге Бытия говорится, что вначале «не было человека для возделывания 

земли» (Быт. 2. 5); создав райский сад, Бог поселяет в нем человека, «что-

бы возделывать и хранить его» (Быт. 2. 15). Труд – это творческое раскры-

тие человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть со-
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творцом и соработником Господа. Однако после отпадения человека от 

Творца изменился характер труда: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, 

доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 

возвратишься» (Быт. 3. 19). Творческая составляющая труда ослабла; он 

стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств 

к жизни. 

VI.2. Слово Божие не только обращает внимание людей на необхо-

димость ежедневного труда, но и задает его особый ритм. Четвертая запо-

ведь гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней рабо-

тай и делай всякие дела твои; а день седьмый – суббота Господу Богу 

твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 

ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жили-

щах твоих» (Исх. 20. 8-10). Этим повелением Творца процесс человеческо-

го труда соотносится с божественным творчеством, положившим начало 

мирозданию. Ведь заповедь субботствования обосновывается тем, что при 

сотворении мира «благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в 

оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2. 3). 

Сей день должен быть посвящен Господу, с тем чтобы повседневные забо-

ты не могли отвратить человека от Творца. Вместе с тем, деятельные про-

явления милосердия и бескорыстная помощь ближним не являются нару-

шением заповеди: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 

2. 27). В христианской традиции с апостольских времен днем, свободным 

от труда, стал первый день седмицы – день Воскресения Христова. 

VI.3. Совершенствование орудий и методов труда, его профессио-

нальное разделение и переход от простых его форм к более сложным спо-

собствуют улучшению материальных условий жизни человека. Однако 

обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведет к 

мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную жизнь без 

Бога. Реализация подобных устремлений в истории человечества всегда за-

канчивалась трагически. 

В Священном Писании сказано, что первыми строителями земной ци-

вилизации были потомки Каина: Ламех и его дети изобрели и произвели 

первые орудия из меди и железа, переносные шатры и различные музы-

кальные инструменты, они явились родоначальниками многих ремесел и 

искусств (Быт. 4. 20-22). Однако они вместе с другими людьми не избежа-

ли соблазнов: «Всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6. 12), а 

потому по воле Творца цивилизацию каинитов завершает потоп. Наиболее 
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ярким библейским образом безуспешной попытки падшего человечества 

«сделать себе имя» является строительство вавилонской башни «высотою 

до небес». Столпотворение предстает символом объединения усилий лю-

дей для достижения богопротивной цели. Господь карает гордецов: сме-

шивая языки, Он лишает их возможности взаимопонимания и рассеивает 

по всей земле. 

VI.4. С христианской точки зрения труд сам по себе не является без-

условной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой 

соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире 

и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение 

эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также 

на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти. 

Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждени-

ях к труду:  

трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, 

чтобы подавать нуждающемуся. Апостол пишет: «Лучше трудись, делая 

своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» 

(Еф. 4. 28). Такой труд воспитывает душу и укрепляет тело человека, дает 

христианину возможность проявлять свою веру в богоугодных делах ми-

лосердия и любви к ближним (Мф. 5. 16;  

Иак. 2. 17). Всем памятны слова апостола Павла: «Если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3. 10). 

Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы 

и учители Церкви. Так, Климент Александрийский называл труд «школой 

общественной справедливости». Святитель Василий Великий утверждал, 

что «намерение благочестия не должно служить предлогом лени и бегства 

от работы, а побуждением к еще большим трудам». А святой Иоанн Злато-

уст призывал считать «бесчестием не работу, но праздность». Пример тру-

дового подвижничества явили иноки многих монастырей.  Их хозяйствен-

ная деятельность во многом была образцом для подражания, а основатели 

крупнейших иноческих обителей имели, наряду с высочайшим духовным 

авторитетом, и славу великих тружеников. Широко известны примеры 

усердного труда преподобных Феодосия Печерского, Сергия Радонежско-

го, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и других 

русских подвижников.  

VI.5. Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу 

людей; при этом не отдается предпочтения никакому из видов человече-
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ской деятельности, если таковая соответствует христианским нравствен-

ным нормам. В притчах Господь наш Иисус Христос постоянно упоминает 

о разных профессиях, не выделяя ни одну из них. Он говорит о труде сея-

теля (Мк. 4. 3-9), слуг и домоправителя (Лк. 12.  42-48), купца и рыбаков 

(Мф. 13. 45-48), управителя и работников в винограднике (Мф. 20. 1-16). 

Однако современность породила развитие целой индустрии, специально 

направленной на пропаганду порока и греха, удовлетворение пагубных 

страстей и привычек, таких, как пьянство, наркомания, блуд и прелюбо-

деяние.  Церковь свидетельствует о греховности участия в такой деятель-

ности, поскольку она развращает не только трудящегося, но и общество в 

целом. 

VI.6. Работающий вправе пользоваться плодами своего труда: «Кто, 

насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от ста-

да?.. Кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен моло-

тить с надеждою получить ожидаемое» (1 Кор. 9. 7,10). Церковь учит, что 

отказ в оплате честного труда является не только преступлением против 

человека, но и грехом перед Богом.  

Священное Писание говорит: «Не обижай наемника... В тот же день от-

дай плату его... чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе 

греха» (Втор. 24.  14-15); «Горе тому, кто... заставляет ближнего своего ра-

ботать даром и не отдает ему платы его» (Иер. 22. 13); «Вот, плата, удер-

жанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов 

дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак.  5. 4). 

Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех 

людях, которые по различным причинам не могут сами зарабатывать себе 

на жизнь, – о немощных, больных, пришельцах (беженцах), сиротах и вдо-

вах – и делиться с ними плодами труда, «чтобы Господь, Бог твой, благо-

словил тебя во всех делах рук твоих» (Втор. 24. 19-22). 

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя 

именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту безгласных 

и бессильных.  Поэтому она призывает общество к справедливому распре-

делению продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, 

здоровый – больного, трудоспособный – престарелого. Духовное благопо-

лучие и самосохранение общества возможны лишь в том случае, если 

обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граж-

дан считается безусловным приоритетом при распределении материальных 

средств. 
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VII. Cобственность 

VII.1. Под собственностью принято понимать общественно признан-

ную форму отношения людей к плодам труда и естественным ресурсам. В 

число основных полномочий собственника обычно включают право владе-

ния и пользования, право управления и получения дохода, право на отчуж-

дение, потребление, изменение или уничтожение объектов собственности. 

Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако матери-

альная сторона человеческой жизни не остается вне ее поля зрения. При-

зывая искать прежде всего «Царства Божия и правды Его» (Мф. 6. 33), 

Церковь помнит и о потребностях в «хлебе насущном» (Мф. 6. 11), пола-

гая, что каждый человек должен иметь достаточно средств для достойного 

существования. Вместе с тем Церковь предостерегает от чрезмерного ув-

лечения материальными благами, осуждая тех, кто обольщается «заботами, 

богатством и наслаждениями житейскими» (Лк. 8. 14). В позиции Право-

славной Церкви по отношению к собственности нет ни игнорирования ма-

териальных потребностей, ни противоположной крайности, превозносящей 

устремление людей к достижению материальных благ как высшей цели и 

ценности бытия. Имущественное положение человека само по себе не мо-

жет рассматриваться как свидетельство о том, угоден или неугоден он Бо-

гу. 

Отношение православного христианина к собственности должно осно-

вываться на евангельском принципе любви к ближнему, выраженному в 

словах Спасителя:  

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13. 34). Эта за-

поведь является основой нравственного поведения христиан. Она должна 

служить для них и, с точки зрения Церкви, для остальных людей импера-

тивом в сфере регулирования межчеловеческих отношений, включая иму-

щественные.  По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бо-

га, Которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относи-

тельность права собственности для человека Спаситель многократно пока-

зывает в притчах: это или виноградник, данный в пользование (Мк. 12. 1-

9), или таланты, распределенные между людьми (Мф. 25.  14-30), или име-

ние, отданное во временное управление (Лк. 16. 1-13). Выражая присущую 

Церкви мысль о том, что абсолютным собственником всего является Бог, 

святитель Василий Великий спрашивает: «Скажи же мне, что у тебя собст-

венного?  Откуда ты взял и принес в жизнь?». Греховное отношение к соб-
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ственности, проявляющееся в забвении или сознательном отвержении это-

го духовного принципа, порождает разделение и отчуждение между людь-

ми. 

VII.2. Материальные блага не могут сделать человека счастливым. 

Господь Иисус Христос предупреждает: «Берегитесь любостяжания, ибо 

жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12. 15). Погоня за 

богатством пагубно отражается на духовном состоянии человека и способ-

на привести к полной деградации личности.  Апостол Павел указывает, что 

«желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие без-

рассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и па-

губу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, неко-

торые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, 

человек Божий, убегай сего» (1 Тим. 6. 9-11). В беседе с юношей Господь 

сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй 

за Мною» (Мф. 19. 21). Затем Христос разъяснил эти слова ученикам: 

«Трудно богатому войти в Царство Небесное...  удобнее верблюду пройти 

сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19. 

23-24). Евангелист Марк уточняет, что в Царство Божие трудно войти 

именно тем, кто уповает не на Бога, а на материальные блага, – «надею-

щимся на богатство» (Мк. 10. 24). Лишь «надеющийся на Господа, как гора 

Сион, не подвигнется, пребывает вовек» (Пс. 124. 1). 

Впрочем, и богатый может спастись, ибо «невозможное человекам воз-

можно Богу» (Лк. 18. 27). В Священном Писании не содержится порицания 

богатства как такового. Состоятельными людьми были Авраам и ветхоза-

ветные патриархи, праведный Иов, Никодим и Иосиф Аримафейский. 

Владея значительным имуществом, не согрешает тот, кто использует его 

согласно с волей Бога, Которому принадлежит все сущее, и с законом 

любви, ибо радость и полнота жизни – не в приобретении и обладании, но 

в дарении и жертве. Апостол Павел призывает «памятовать слова Господа 

Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 

20. 35). Святитель Василий Великий считает вором того, кто не отдает 

часть своего имущества в качестве жертвенной помощи ближнему. Эту же 

мысль подчеркивает святой Иоанн Златоуст: «Не уделять из своего имуще-

ства есть также похищение». Церковь призывает христианина восприни-

мать собственность как дар Божий, данный для использования во благо се-

бе и ближним.  
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В то же время Священное Писание признает право человека на собст-

венность и осуждает посягательство на нее. В двух из десяти заповедей 

Десятисловия прямо сказано об этом: «Не кради... Не желай дома ближне-

го твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни ра-

быни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у 

ближнего твоего» (Исх. 20. 15,17). В Новом Завете такое отношение к соб-

ственности сохранилось и приобрело более глубокое нравственное обос-

нование. В Евангелии об этом сказано так: «Заповеди:  

«не кради»... «не пожелай чужого»... и все другие заключаются в сем 

слове: «люби ближнего твоего, как самого себя»» (Рим. 13. 9).  

VII.3. Церковь признает существование многообразных форм собст-

венности.  

Государственная, общественная, корпоративная, частная и смешанные 

формы собственности в разных странах получили различное укоренение в 

ходе исторического развития. Церковь не отдает предпочтения ни одной из 

этих форм.  При каждой из них возможны как греховные явления – хище-

ние, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и 

достойное, нравственно оправданное использование материальных благ. 

Все большую значимость приобретает интеллектуальная собствен-

ность, объектами которой являются научные труды и изобретения, инфор-

мационные технологии, художественные произведения и другие достиже-

ния творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, направлен-

ный на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на интел-

лектуальную собственность.  Вообще отторжение и передел собственности 

с попранием прав ее законных владельцев не могут быть одобрены Церко-

вью. Исключением может быть такое отторжение собственности на основе 

соответствующего закона, которое, будучи обусловлено интересами боль-

шинства людей, сопровождается справедливой компенсацией. Опыт отече-

ственной истории показывает, что нарушение этих принципов неизбежно 

приводит к социальным потрясениям и страданиям людей.  В истории хри-

стианства объединение имущества и отказ от личных собственнических 

устремлений были характерны для многих общин. Такой характер имуще-

ственных отношений способствовал укреплению духовного единства ве-

рующих и во многих случаях был экономически эффективным, примером 

чему могут служить православные монастыри. Однако отказ от частной 

собственности в первоапостольской общине (Деян. 4. 32), а позднее в об-
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щежительных монастырях носил исключительно добровольный характер и 

был связан с личным духовным выбором. 

VII.4. Особую форму собственности представляет имущество рели-

гиозных организаций. Она приобретается различными путями, однако ос-

новным компонентом ее формирования является добровольная жертва ве-

рующих людей. Согласно Священному Писанию, жертва является святой, 

то есть в прямом смысле принадлежащей Господу; жертвователь подает 

Богу, а не священнику (Лев. 27. 30, Ездр. 8. 28). Жертва – это доброволь-

ный акт, совершаемый верующими в религиозных целях (Неем. 10. 32).  

Жертва призвана поддерживать не только служителей Церкви, но и весь 

народ Божий (Флп. 4. 14-18). Жертва, как посвященная Богу, неприкосно-

венна, а всякий похищающий ее должен возвратить больше, чем похитил 

(Лев. 5. 14-15).  Пожертвование стоит в ряду основных заповедей, данных 

человеку Богом (Сирах. 7.  30-34). Таким образом, пожертвования являют-

ся особым случаем экономических и социальных отношений, а потому на 

них не должны автоматически распространяться законы, регулирующие 

финансы и экономику государства, в частности, государственное налого-

обложение. Церковь заявляет, что если тот или иной ее доход носит пред-

принимательский характер, то он может быть облагаем налогами, но лю-

бые посягательства на пожертвования верующих являются преступлением 

перед людьми и Богом. 

 

VIII. Война и мир 

VIII.1. Война является физическим проявлением скрытого духовного 

недуга человечества – братоубийственной ненависти (Быт. 4. 3-12). Войны 

сопровождали всю историю человечества после грехопадения и, по слову 

Евангелия, будут сопровождать ее и далее: «Когда же услышите о войнах и 

о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть» (Мк. 13. 7). Об 

этом свидетельствует и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил до-

бра и зла при горе Армагеддон (Откр. 16. 16). Земные войны суть отраже-

ние брани небесной, будучи порождены гордыней и противлением воле 

Божией. Поврежденный грехом человек оказался вовлечен в стихию этой 

брани. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, – грехов-

ное злоупотребление богоданной свободой, «ибо из сердца исходят злые 

помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельст-

ва, хуления» (Мф. 15. 19).  
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Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяж-

кое преступление пред Богом уже на заре священной истории. «Не убий», 

– гласит закон Моисеев (Исх. 20. 13). В Ветхом Завете, как и во всех древ-

них религиях, кровь имеет священный характер, поскольку кровь – это 

жизнь (Лев. 17. 11-14). «Кровь оскверняет землю», – говорит Священное 

Писание. Но тот же библейский текст предостерегает обращающихся к на-

силию: «Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровию про-

лившего ее» (Числ. 35. 33).  

VIII.2. Неся людям благую весть примирения (Рим. 10. 15), но нахо-

дясь в «мире сем», который пребывает во зле (1 Ин. 5. 19) и исполнен на-

силия, христиане невольно сталкиваются с жизненной необходимостью 

участвовать в различных бранях.  Признавая войну злом, Церковь все же 

не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь 

идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. То-

гда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. 

Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к вои-

нам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность 

ближних.  Многих воинов Святая Церковь причислила к лику святых, учи-

тывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 

15. 13). 

Когда святой равноапостольный Кирилл был послан Патриархом Кон-

стантинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в столицу сара-

цин, с ним вступили в спор о вере ученые последователи Магомета. Между 

прочими вопросами задали ему такой:  

«Христос есть Бог ваш. Он заповедал вам молиться за врагов, добро 

творить ненавидящим и гонящим вас, – бьющим в ланиту подставлять и 

другую, – а вы что делаете? Если кто обидит вас, изощряете оружие, выхо-

дите на брань, убиваете.  Почему вы не слушаете своего Христа?» Выслу-

шав cиe, святой Кирилл спросил у совопросников своих: «если в каком-

либо законе будут написаны две заповеди, который человек будет совер-

шенный исполнитель закона – тот ли, кто исполняет одну заповедь, или 

тот, кто исполняет обе заповеди?» Когда агаряне сказали, что совершеннее 

исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди, то святой проповедник 

продолжал: «Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих нас 

и им благотворить, сказал также, что большей любви никто из нас в жизни 

сей явить не может, разве кто положит душу свою за други своя (Ин. 15. 3). 
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Вот почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам как людям 

частным, но в обществе друг друга защищаем и полагаем души свои на 

брани за ближних своих, чтобы вы, пленив наших сограждан, вкупе с те-

лами не пленили и душ их, принудив к отречению от веры и богопротив-

ным деяниям. Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют 

Святую Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают 

образ власти Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением коего 

неминуемо падет отечественная власть и поколеблется вера евангельская. 

Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли крови должны 

сражаться воины, и если они на поле брани положат души свои, Церковь 

причисляет их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками пред 

Богом». 

VIII.3. «Взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26. 52), – в этих словах 

Спасителя находит обоснование идея справедливой войны. С христиан-

ской точки зрения, понятие нравственной правды в международных отно-

шениях должно опираться на следующие основные принципы: любовь к 

своим ближним, своему народу и Отечеству; понимание нужд других на-

родов; убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить без-

нравственными средствами. Эти три принципа определили нравственные 

границы войны, которые были выработаны христианским миром в Сред-

ние века, когда, применяясь к реальной ситуации, люди пытались обуздать 

стихию военного насилия. Уже тогда существовала убежденность, что 

война должна вестись по определенным правилам, что и сражающийся че-

ловек не должен терять своего нравственного облика, забывая, что его 

противник – такой же человек, как и он сам.  

Выработка высоких правовых норм в международных отношениях бы-

ла бы невозможна без того нравственного воздействия, которое оказало 

христианство на умы и сердца людей. Требования справедливости в войне 

на деле далеко не часто удовлетворялись, но сама постановка вопроса о 

справедливости порой удерживала воюющих людей от чрезмерной жесто-

кости. 

В западной христианской традиции, восходящей к блаженному Авгу-

стину, при определении справедливости войны обычно приводят ряд фак-

торов, которые обусловливают допустимость начала войны на своей или 

чужой территории. К их числу можно отнести следующие: войну следует 

объявлять ради восстановления справедливости; войну имеет право объя-

вить только законная власть; право на использование силы должно при-
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надлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям граж-

данских властей, установленных свыше; война может быть объявлена 

только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения 

переговоров с противной стороной и восстановления исходной ситуации; 

войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне обос-

нованные надежды на достижение поставленных целей; планируемые во-

енные потери и разрушения должны соответствовать ситуации и целям 

войны (принцип пропорциональности средств); во время войны необходи-

мо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных акций; 

войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок.  

В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно 

отличить агрессивную войну от оборонительной. Грань между первой и 

второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько государств ли-

бо мировое сообщество начинают военные действия, мотивируя их необ-

ходимостью защиты народа, являющегося жертвой агрессии (см. XV. 1). В 

связи с этим вопрос о поддержке или осуждении Церковью военных дей-

ствий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые на-

чинаются или появляется опасность их начала. 

Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности 

или несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, а также 

отношение к пленным и мирному населению противника, особенно детям, 

женщинам, старикам. Даже защищаясь от нападения, можно одновременно 

творить всяческое зло и в силу этого по своему духовному и моральному 

состоянию оказаться не выше захватчика. Война должна вестись с гневом 

праведным, но не со злобою, алчностью, похотью (1 Ин. 2.  16) и прочими 

порождениями ада. Наиболее правильную оценку войны как подвига или, 

напротив, разбоя можно сделать, лишь исходя из анализа нравственного 

состояния воюющих. «Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый 

враждебный тебе: помни, что все мы умрем», – говорит Священное Писа-

ние (Сир. 8. 8).  Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан ос-

новывается на словах апостола Павла: «Если враг твой голоден, накорми 

его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову го-

рящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12. 

20-21).  

VIII.4. В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий по-

пирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. Этим 

наглядно показывается: зло и борьба с ним должны быть абсолютно разде-
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лены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жиз-

ненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце 

человека не должно оказываться во власти недобрых чувств, роднящих его 

с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей 

душе открывает человеку возможность справедливого применения силы. 

Такой взгляд, утверждая в отношениях между людьми главенство любви, 

решительно отвергает идею непротивления злу силою. Нравственный хри-

стианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по от-

ношению к его носителю и даже не лишение жизни в качестве последней 

меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и погибели кому 

бы то ни было.  В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинст-

ве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. Со-

глашения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и правоохранитель-

ными учреждениями, заключенные Русской Православной Церковью, от-

крывают большие возможности для преодоления искусственно созданных 

средостений, для возвращения воинства к веками утвержденным право-

славным традициям служения отечеству. Православные пастыри – как не-

сущие особое послушание в войсках, так и служащие в монастырях или на 

приходах – призваны неукоснительно окормлять военнослужащих, забо-

тясь об их нравственном состоянии.  

VIII.5. В основе христианского понимания мира лежат обетования 

Божии, засвидетельствованные в Священном Писании Ветхого и Нового 

Заветов. Эти обетования, придающие подлинный смысл истории, начали 

исполняться в Иисусе Христе. Для Его последователей мир является бла-

годатным даром Божиим, о котором мы молимся и которого испрашиваем 

у Господа для себя и для всех людей.  Библейское понимание мира значи-

тельно шире политического. Святой апостол Павел указывает, что «мир 

Божий... превыше всякого ума» (Флп. 4. 7). Он несравненно выше того ми-

ра, который люди способны создавать собственными усилиями. Мир чело-

века с Богом, с самим собой и с другими людьми – неотделимы друг от 

друга.  

У ветхозаветных пророков мир изображается как состояние, завер-

шающее историю:  

«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе 

с козленком... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 

земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 

11. 6-9). Этот эсхатологический идеал связан с откровением Мессии, имя 
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Которого – Князь мира (Ис. 9. 6). Война и насилие исчезнут с Земли: «И 

перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ 

на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2. 4). Впрочем, мир 

– это не только дар Господа, но и задача человечества. Библия дает надеж-

ду на осуществление мира с помощью Божией уже в пределах нынешнего 

земного существования. 

По свидетельству святого пророка Исаии, мир есть плод правды (Ис. 

32. 17).  Священное Писание говорит и о правде Божией, и о правде чело-

веческой. Обе они имеют отношение к завету, который Бог заключил с из-

бранным народом (Иер. 31.  35). В этом контексте правда преимуществен-

но понимается как верность союзническим отношениям. Насколько люди 

нарушают союз с Богом, то есть насколько они неправедны, настолько они 

лишаются плода правды – мира. В то же время одним из основных элемен-

тов Синайского законодательства было требование справедливого отноше-

ния к ближнему. Заповеди закона имели целью не обременительное огра-

ничение свободы личности, но построение жизни общества на принципе 

справедливости для достижения относительного мира, порядка и спокой-

ствия. Для Израиля это означало, что мир в общественной жизни осущест-

вляется не сам собою, в силу неких естественных закономерностей, но он 

возможен, во-первых, как дар Божественной правды, и, во-вторых, как 

плод религиозных усилий человека, то есть его верности Богу. Там, где 

люди благодарно ответят верностью на правду Божию, там «милость и ис-

тина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84. 11). Впрочем, история 

Ветхого Завета дает множество примеров неверности и греховной небла-

годарности избранного народа. Это дает повод пророку Иеремии указать 

на причину отсутствия мира в Израиле, в котором постоянно слышится: 

«»мир! мир!», а мира нет» (Иер. 6.  14). Пророческий призыв к покаянию 

звучит как песнь верности правде Божией.  Несмотря на грехи народа, Бог 

дает обетование заключить с ним «новый завет» (Иер. 31. 31).  

Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар Божией 

любви. Он тождествен эсхатологическому спасению. Вневременность ми-

ра, возвещенного пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна. 

В истории продолжает царствовать скорбь, но во Христе верующие имеют 

мир (Ин. 14. 27; 16. 33). Мир в Новом Завете есть нормальное благодатное 

состояние человеческой души, освобожденной от рабства греху. Именно 

об этом говорят пожелания «благодати и мира» в начале посланий святого 

апостола Павла. Этот мир – дар Святого Духа (Рим. 15. 13; Гал. 5. 22). Со-
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стояние примиренности с Богом есть нормальное состояние твари, «пото-

му что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14.  33). Психологи-

чески это состояние выражается во внутреннем порядке души, когда ра-

дость и мир в вере (Рим. 15. 13) становятся почти синонимами.  Мир, по 

благодати Божией, характеризует жизнь Церкви во внутреннем и внешнем 

аспектах. Но, разумеется, благодатный дар мира зависит и от человеческих 

усилий.  Дары Духа Святого проявляются лишь там, где существует 

встречное движение человеческого сердца, покаянно устремленного к 

правде Божией. Дар мира обнаруживает себя, когда христиане стремятся к 

его стяжанию, «непрестанно памятуя... дело веры и труд любви и терпение 

упования на Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 1. 3). Устремления к 

миру каждого отдельного члена тела Христова должны быть независимы 

от времени и от условий жизни. Угодные Господу, (Мф. 5.  9), они прино-

сят плоды, где бы и когда бы ни совершались. Мир, как дар Божий, преоб-

ражающий внутреннего человека, должен проявляться и вовне. Его следу-

ет сохранять и возгревать (2 Тим. 1. 6), а потому миротворчество становит-

ся задачей Церкви Христовой: «Если возможно с вашей стороны, будьте в 

мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18); старайтесь «сохранять единство духа 

в союзе мира» (Еф. 4. 3).  Новозаветный призыв к миротворчеству опира-

ется на личный пример Спасителя и Его учение. И если заповеди о непро-

тивлении злому (Мф. 5. 39), любви к врагам (Мф.  5. 44) и прощении (Мф. 

6. 14-15) обращены прежде всего к личности, то заповедь о миротворчест-

ве – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» 

(Мф. 5. 9) – имеет непосредственное отношение к социальной этике.  Рус-

ская Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое слу-

жение как в национальном, так и в международном масштабе, стараясь 

разрешить различные противоречия и привести к согласию народы, этни-

ческие группы, правительства, политические силы. Для этого она обращает 

свое слово к власть имущим и другим влиятельным слоям общества, а 

также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон 

и для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропа-

ганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, 

способной спровоцировать братоубийственные столкновения. 

 

IX. Преступность, наказание, исправление 

IX.1. Христиане призваны быть законопослушными гражданами 

земного отечества, принимая, что всякая душа должна быть «покорна 
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высшим властям» (Рим. 13. 1), и одновременно помня Христову заповедь 

воздавать «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лк. 20. 25). Но человеческая 

греховность порождает преступления – нарушения границ, положенных 

законом. Вместе с тем понятие греха, установленное православными нрав-

ственными нормами, гораздо шире, чем представление светского права о 

преступлениях.  

Главным источником преступления является помраченное состояние 

человеческой души: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелю-

бодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19). 

Необходимо также признать, что подчас преступности способствуют эко-

номические и социальные обстоятельства, слабость государственной вла-

сти, отсутствие законного порядка. Криминальные сообщества могут про-

никать в государственные учреждения, дабы использовать их в своих це-

лях. Наконец, сама власть, совершая противозаконные действия, может 

становиться правонарушителем. Особенно опасна преступность, прикры-

ваемая политическими и псевдорелигиозными мотивами, – терроризм и 

тому подобное.  Для сдерживания проявлений беззакония государство соз-

дает правоохранительные органы, целью которых является предупрежде-

ние, предотвращение и расследование преступлений, а также наказание и 

перевоспитание лиц, их совершивших. Однако важные задачи искоренения 

преступности и исправления оступившихся стоят не только перед специ-

альными учреждениями и даже не только перед государством, но перед 

всем народом, а значит, и перед Церковью. 

IX.2. Профилактика преступности возможна прежде всего через 

воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе ис-

тинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная 

Церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами 

массовой информации, правоохранительными органами. При отсутствии в 

народе положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, 

устрашения или наказания не смогут остановить злой воли.  Именно по-

этому лучшей формой предотвращения нарушений закона является пропо-

ведь честного и достойного образа жизни, особенно в среде детей и юно-

шества.  Пристальное внимание при этом нужно уделять лицам, входящим 

в так называемые группы риска или уже совершившим первые правонару-

шения. К таким людям должно быть обращено особое пастырское и про-

светительское попечение. Православные священнослужители и миряне 

призваны участвовать и в преодолении социальных причин преступности, 
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заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профес-

сиональной и жизненной реализации каждого члена общества.  Вместе с 

тем Церковь настаивает на необходимости человечного отношения к по-

дозреваемым, подследственным и гражданам, уличенным в намерении на-

рушить закон. Жестокое и недостойное обращение с такими людьми спо-

собно укрепить их на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему ли-

ца, не осужденные по законному приговору, даже находясь под стражей, 

не должны ущемляться в основных правах. Им необходимо гарантировать 

защиту и непредвзятый суд. Церковью осуждаются пытки и различные 

формы унижения подследственных. Даже в целях помощи правоохрани-

тельным органам священнослужитель не может нарушать тайну исповеди 

или иную охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления). В 

своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыри, через покаяние 

узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной испо-

веди.  

Норма, предполагающая защиту тайны исповеди, содержится в законо-

дательстве многих современных государств, в том числе в Конституции 

Российской Федерации и российском Законе «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях».  Священнослужитель призван проявлять особую 

пастырскую чуткость в случаях, когда на исповеди ему становится извест-

но о готовящемся преступлении. Без исключений и при любых обстоятель-

ствах свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан пред-

принять все возможные усилия для того, чтобы преступный умысел не 

осуществился. В первую очередь это касается опасности человекоубийст-

ва, особенно массовых жертв, возможных в случае совершения террори-

стического акта или исполнения преступного приказа во время войны. 

Помня об одинаковой ценности души потенциального преступника и на-

меченной им жертвы, священнослужитель должен призвать исповедуемого 

к истинному покаянию, то есть к отречению от злого намерения. Если этот 

призыв не возымеет действия, пастырь может, заботясь о сохранности тай-

ны имени исповедовавшегося и других обстоятельств, способных открыть 

его личность, – предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. В труд-

ных случаях священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному 

архиерею.  

IX.3. Совершенное и осужденное по закону преступление предпола-

гает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправлении человека, 

нарушившего закон, а также в ограждении общества от преступника и в 
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пресечении его противоправной деятельности. Церковь, не становясь судь-

ей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе. 

Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство 

внутреннего очищения согрешившего.  Творец, устанавливая наказание 

преступникам, говорит Израилю: «Истреби зло из среды себя» (Втор. 21. 

21). Покарание преступившего закон служит к научению людям. Так, по-

лагая наказание за лжепророчество, Бог глаголет Моисею: «Весь Израиль 

услышит сие, и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла» 

(Втор. 13. 11). В Притчах Соломоновых читаем: «Если ты накажешь ко-

щунника, то и простой сделается благоразумным; и если обличишь разум-

ного, то он поймет наставление» (Притч. 19. 25). Ветхозаветная традиция 

знает несколько видов наказания: смертную казнь, изгнание, ограничение 

свободы, телесное наказание, денежную пеню или предписание принести 

жертву на религиозные цели.  Заключение, изгнание (ссылка), исправи-

тельные работы и штраф сохраняются в качестве наказания и в современ-

ном мире. Все эти виды судебной кары не только имеют смысл с точки 

зрения ограждения общества от злой воли преступника, но и призваны 

служить его исправлению. Так, лишение или ограничение свободы дает 

человеку, поставившему себя вне общества, возможность переоценить 

собственную жизнь, дабы вернуться на свободу внутренне очищенным. 

Труд способствует воспитанию личности в созидательном духе, позволяет 

приобрести полезные навыки.  В процессе исправительного труда грехов-

ная стихия в недрах души должна уступить место созиданию, порядку, 

душевному миру. Вместе с тем важно, чтобы лица, находящиеся в местах 

лишения свободы, не испытывали бесчеловечного обращения, чтобы усло-

вия их содержания были такими, при которых их жизнь и здоровье не под-

вергались бы опасности, а на их нравственное состояние не влиял бы па-

губный пример других узников. Для этого государство призвано заботить-

ся о заключенных, и в этой заботе ему должны помогать общество и Цер-

ковь.  В христианстве доброе отношение к узникам ради их исправления 

имеет глубокую основу. Господь Иисус сравнивает благотворение заклю-

ченным со служением Себе: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 

25. 36). История сохранила множество примеров помощи святых угодни-

ков Божиих людям, находящимся в заключении. Русская православная 

традиция искони предполагала милость к падшим. Святитель Иннокентий, 

архиепископ Херсонский, обратился в тюремной вологодской церкви к за-

ключенным с таким словом: «Не для обличения вас пришли мы сюда, а 
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чтобы преподать вам утешение и назидание. Видите сами, как Святая Цер-

ковь со всеми Таинствами своими приблизилась к вам, не удаляйтесь же и 

вы от нее, приблизьтесь к ней верою, покаянием и исправлением своих 

нравов... Спаситель и теперь простирает со креста руки ко всем кающимся; 

покайтесь и вы, и прейдете от смерти в жизнь!» 

Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Церковь должна 

устроять там храмы и молитвенные комнаты, совершать Таинства и бого-

служения, проводить пастырские беседы с заключенными, распространять 

духовную литературу. При этом особенно важен личный контакт с лишен-

ными свободы, включая посещение мест их непосредственного нахожде-

ния. Заслуживают всяческого поощрения переписка с осужденными, сбор 

и передача одежды, лекарственных препаратов и других необходимых ве-

щей. Такая деятельность должна быть направлена не только на облегчение 

тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравственном исцелении 

искалеченных душ. Их боль является болью всей Матери-Церкви, которая 

радуется радостью небесной и «об одном грешнике кающемся» (Лк. 15. 

10). Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим 

направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в 

поддержке и развитии.  Особая мера наказания – смертная казнь – призна-

валась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет ни в 

Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом насле-

дии Православной Церкви. Вместе с тем, Церковь часто принимала на себя 

долг печалования перед светской властью об осужденных на казнь, прося 

для них милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравст-

венное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к 

смертной казни. Так, в России с середины XVIII века до революции 1905 

года она применялась крайне редко. Для православного сознания жизнь 

человека не кончается с телесной смертью – именно поэтому Церковь не 

оставляет душепопечения о приговоренных к высшей мере наказания.  

Отмена смертной казни дает больше возможностей для пастырской ра-

боты с оступившимся и для его собственного покаяния. К тому же очевид-

но, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного зна-

чения, делает непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначные 

чувства в народе. Сегодня многие государства отменили смертную казнь 

по закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие к 

падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь приветствует 

такие шаги государственных властей. Вместе с тем она признает, что во-
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прос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обще-

ством свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохрани-

тельной и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни благо-

намеренных членов общества.  

IX.4. Желая содействовать преодолению преступности, Церковь 

взаимодействует с правоохранительными учреждениями. Уважая труд их 

работников, направленный на защиту граждан и отечества от преступных 

посягательств, а также на исправление оступившихся, – Церковь протяги-

вает им руку помощи. Такая помощь может осуществляться в многообраз-

ных совместных воспитательных и просветительских трудах, направлен-

ных на профилактику и предотвращение правонарушений, в научной и 

культурной деятельности, в пастырском окормлении самих сотрудников 

органов охраны порядка. Взаимодействие Церкви и правоохранительной 

системы зиждется на основе церковных установлений и специальных до-

говоренностей с руководством соответствующих ведомств.  

Однако самым действенным в преодолении преступности призвано 

быть пастырское служение Церкви, особенно в Таинстве Покаяния. Любо-

му, кто кается в совершенном правонарушении, в качестве непременного 

условия разрешения от греха священник должен решительно предложить 

отказаться пред Лицом Божиим от продолжения преступной деятельности. 

Только таким образом человек будет побужден оставить путь беззакония и 

вернуться к добродетельной жизни.  

Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности 

Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им 

людям. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-

творил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1. 27). Будучи в рав-

ной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства, муж-

чина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви: 

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене 

своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную волю 

Господа о творении, благословенный Им супружеский союз становится 

средством продолжения и умножения человеческого рода: «И благословил 

их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 

и обладайте ею» (Быт. 1. 28). Особенности полов не сводятся к различиям 

телесного устроения. Мужчина и женщина являют собой два различных 

образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и 

взаимном восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут из-
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вращаться, переставая быть выражением богоданной любви и вырождаясь 

в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему «я». 

Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, 

принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль мона-

шества в своей истории и современной жизни, Церковь никогда не относи-

лась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого 

стремления к чистоте уничижал брачные отношения. 

Апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший 

подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не менее осуждает «лицемерие 

лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в 

брак» (1 Тим. 4. 2-3). 51-е Апостольское правило гласит: «Если кто... уда-

ляется от брака... не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, 

забыв... что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким обра-

зом, хуля, клевещет на создание, – или да исправится, или да будет извер-

жен из священного чина и отвержен от Церкви». Его развивают 1-е, 9-е и 

10-е правила Гангрского собора: «Если кто порицает брак и гнушается же-

ною верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, или по-

рицает оную, как не могущую войти в Царствие [Божие], да будет под 

клятвою. Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как 

гнушающийся им, а не ради самой красоты и святыни девства, да будет 

под клятвою. Если кто из девствующих ради Господа будет превозносить-

ся над сочетавшимися браком, да будет под клятвою». Священный Синод 

Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, 

ссылаясь на эти правила, указал на «недопустимость негативного или вы-

сокомерного отношения к браку». 

Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу гражданских кодек-

сов большинства современных государств, брак является соглашением ме-

жду двумя свободными в своем выборе сторонами. Церковь восприняла 

это определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств Священного 

Писания. 

Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определение брака: 

«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в 

божеском и человеческом праве». В практически неизменном виде это оп-

ределение вошло в канонические сборники Православной Церкви, в част-

ности, в «Номоканон» патриарха Фотия (IX век), в «Синтагму» Матфея 

Властаря (XIV век) и в «Прохирон» Василия Македонянина (IX век), 

включенный в славянскую «Кормчую книгу». Раннехристианские отцы и 
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учители Церкви также опирались на римские представления о браке. Так, 

Афинагор в своей Апологии к императору Марку Аврелию (II век) пишет: 

«Каждый из нас считает своей женою ту женщину, на которой он женат 

согласно законам». «Апостольские постановления», памятник IV века, 

увещают христиан «заключать брак в согласии с законом». 

Христианство восполнило языческие и ветхозаветные представления о 

браке возвышенным образом союза Христа и Церкви. «Жены, повинуйтесь 

своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Хри-

стос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется 

Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как 

и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очи-

стив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе слав-

ною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, 

но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих 

жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто ни-

когда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь 

Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. По-

сему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и бу-

дут двое одна плоть.  Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу 

и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а же-

на да боится своего мужа» (Еф. 5.  22-33). 

Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством 

продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, 

но, по слову святителя Иоанна Златоуста, «таинством любви», вечным 

единением супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане запе-

чатлевали брак церковным благословением и совместным участием в Ев-

харистии, что являлось древнейшей формой совершения Таинства Брака. 

«Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с со-

гласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти», – писал свя-

щенномученик Игнатий Богоносец. Согласно Тертуллиану, брак, «скреп-

ленный Церковью, подтвержденный жертвоприношением [Евхаристией], 

запечатлевается благословением и вписывается на небесах ангелами». 

«Необходимо призвать священников и молитвами и благословениями ут-

вердить супругов в совместной жизни, чтобы... супруги в радости прово-

дили жизнь, соединяемые помощью Божией», – говорил святитель Иоанн 

Златоуст. Святитель Амвросий Медиоланский указывал, что «брак должен 

быть освящаем покровом и благословением священническим».  В период 
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христианизации Римской империи законность браку по-прежнему сообща-

ла гражданская регистрация. Освящая супружеские союзы молитвой и бла-

гословением, Церковь тем не менее признавала действительность брака, 

заключенного в гражданском порядке, в тех случаях, когда церковный 

брак был невозможен, и не подвергала супругов каноническим прещениям. 

Такой же практики придерживается в настоящее время Русская Право-

славная Церковь. При этом она не может одобрять и благословлять супру-

жеские союзы, которые заключаются хотя и в соответствии с действую-

щим гражданским законодательством, но с нарушением канонических 

предписаний (например, четвертый и последующие браки, браки в недоз-

волительных степенях кровного или духовного родства). 

Согласно 74-й новелле Юстиниана (538 год), законный брак мог заклю-

чаться как экдиком (церковным нотариусом), так и священником. Подоб-

ное правило содержалось в эклоге императора Льва III и его сына Констан-

тина V (740 год), а также в законе Василия I (879 год). Важнейшим услови-

ем брака оставалось взаимное согласие мужчины и женщины, подтвер-

жденное перед свидетелями. Церковь не выражала протестов против такой 

практики. Лишь с 893 года, согласно 89-й новелле императора Льва VI, 

свободным лицам было вменено в обязанность заключать брак по церков-

ному обряду, а в 1095 году император Алексий Комнин распространил это 

правило и на рабов. Введение обязательного бракосочетания по церковно-

му обряду (IX-XI века) обозначало, что решением государственной власти 

все правовое регулирование брачных отношений передавалось исключи-

тельно в юрисдикцию Церкви.  Впрочем, повсеместное введение этой 

практики не следует воспринимать как установление Таинства Брака, ко-

торое искони существовало в Церкви.  Порядок, установленный в Визан-

тии, был усвоен и в России по отношению к лицам православного вероис-

поведания. Однако с принятием Декрета об отделении Церкви от государ-

ства (1918 год) бракосочетание по церковному чину лишилось юридиче-

ской силы; формально верующим предоставлялось право принимать цер-

ковное благословение после регистрации брака в государственных орга-

нах. Однако на протяжении длительного периода государственного пре-

следования религии совершение торжественного венчания в церкви фак-

тически оставалось крайне затруднительным и опасным. 

Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года 

с сожалением отметил, что «некоторые духовники объявляют незаконным 

гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, про-
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жившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств не со-

вершившими венчание в храме... Некоторые пастыри-духовники не допус-

кают к причастию лиц, живущих в «невенчанном» браке, отождествляя та-

ковой брак с блудом». В принятом Синодом определении указано:  

«Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о 

том, что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому 

браку».  Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, 

составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного бра-

ка. Только единая в вере семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 

16. 5; Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в 

духовном совершенствовании и познании Бога.  Отсутствие единомыслия 

представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно 

поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в 

брак «только в Господе» (1 Кор. 7. 39), то есть с теми, кто разделяет их 

христианские убеждения. 

Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об 

уважении Церкви «к такому браку, в котором лишь одна из сторон при-

надлежит к православной вере, в соответствии со словами святого апосто-

ла Павла: «Неверующий муж освящается женою верующею, и жена неве-

рующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7. 14)». На этот текст Свя-

щенного Писания ссылались и отцы Трулльского собора, признавшие дей-

ствительным союз между лицами, которые, «будучи еще в неверии и не 

быв причтены к стаду православных, сочетались между собою законным 

браком», если впоследствии один из супругов обратился к вере (правило 

72). Однако в том же правиле и других канонических определениях (IV Вс. 

Соб. 14, Лаод. 10, 31), равно как и в творениях древних христианских пи-

сателей и отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, 

блаженный Феодорит и блаженный Августин), возбраняется заключение 

браков между православными и последователями иных религиозных тра-

диций. 

В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и 

сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православны-

ми и нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве закон-

ных и не считая пребывающих в них находящимися в блудном сожитель-

стве. Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная 

Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение 

браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных 
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Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при 

условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в 

православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий 

придерживаются в большинстве Православных Церквей. 

Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было разрешено на 

вышеуказанных условиях совершение браков находящихся в Сибири 

шведских пленников с православными невестами. 18 августа того же года 

данное решение Синода получило подробное библейское и богословское 

обоснование в особом Синодальном Послании.  На это послание Святей-

ший Синод ссылался и впоследствии при разрешении вопросов о смешан-

ных браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также в Финлян-

дии (указы Святейшего Синода от 1803 и 1811 годов). В этих областях, 

впрочем, дозволялось более свободное определение конфессиональной 

принадлежности детей (временно такая практика иногда распространялась 

и на прибалтийские губернии).  Наконец, правила о смешанных браках для 

всей Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе духов-

ных консисторий (1883). Примером смешанных браков являлись многие 

династические бракосочетания, при совершении которых переход непра-

вославной стороны в Православие не был обязательным (за исключением 

брака наследника Российского престола). Так, преподобномученица вели-

кая княгиня Елисавета вступила в брак с великим князем Сергием Алек-

сандровичем, оставаясь членом Евангелическо-Лютеранской Церкви, и 

лишь позднее, по собственному волеизъявлению, приняла Православие. 

Х.3. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерас-

торжимости православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса 

Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто разведется с 

женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодей-

ствует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19. 6,9). 

Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие душевные 

страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и особенно детям. 

Крайне беспокоит современное положение, при котором расторгается 

весьма значительная часть браков, особенно среди молодежи.  Происхо-

дящее становится подлинной трагедией для личности и народа.  Единст-

венным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние, 

которое оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верно-

сти. В случаях разнообразных конфликтов между супругами Церковь ви-

дит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущими ей средства-
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ми (научение, молитва, участие в Таинствах) оберегать целостность брака 

и предотвращать развод. Священнослужители также призваны проводить 

беседы с желающими вступить в брак, разъясняя им важность и ответст-

венность предпринимаемого шага.  

К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги 

могут оказаться неспособными сохранить дар благодати, воспринятой ими 

в Таинстве Брака, и уберечь единство семьи. Желая спасения грешников, 

Церковь дает им возможность исправления и готова после покаяния вновь 

допустить их к Таинствам.  Законы Византии, установленные христиан-

скими императорами и не встречавшие осуждения Церкви, допускали раз-

личные основания для развода. В Российской Империи расторжение брака 

на основании существующих законов производилось в церковном суде.  

В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в 

«Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного 

Церковью» признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступле-

ния одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги 

от Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному 

сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного 

самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвест-

ное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех 

прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, 

снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, не-

излечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного 

супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторже-

нию брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, ме-

дицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркома-

ния, совершение женой аборта при несогласии мужа.  В целях духовного 

воспитания брачующихся и содействия укреплению супружеских уз свя-

щенники призываются к тому, чтобы в беседе, предшествующей соверше-

нию Таинства Брака, подробно разъяснять жениху и невесте идею нерас-

торжимости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как 

крайняя мера может иметь место только в случае совершения супругами 

деяний, которые определены Церковью как поводы для развода. Согласие 

на расторжение церковного брака не может даваться ради угождения при-

хоти или для «подтверждения» гражданского развода.  Впрочем, если рас-

пад брака является свершившимся фактом – особенно при раздельном 

проживании супругов, – а восстановление семьи не признается возмож-
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ным, по пастырскому снисхождению также допускается церковный развод.  

Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее после законного 

церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разреша-

ется невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был 

расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при 

условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с 

каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда допуска-

ется третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия Ве-

ликого, увеличивается.  

Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от 28 

декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые «запрещают 

своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что 

второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают супружеским парам 

развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная 

жизнь становится для супругов невозможной». При этом Священный Си-

нод постановил «напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко 

второму браку Православная Церковь руководствуется словами апостола 

Павла:  

«Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не 

ищи жены.  Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица вый-

дет замуж, не согрешит... Жена связана законом, доколе жив муж ее; если 

же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 

7. 27-28,39)».  Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже 

из того, что в Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе 

(Мф. 9. 15; 25. 1-13; Лк.  12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его 

жены и невесты (Еф. 5. 24;  

Откр. 21. 9). Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, 

домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью «малой 

церковью». «Скажу еще и то, – пишет святой отец, – что брак есть таинст-

венное изображение Церкви».  Домашнюю церковь образуют любящие 

друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко 

Христу. Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и воспи-

тание которых, по православному учению, является одной из важнейших 

целей брака. 

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева», – вос-

клицает Псалмопевец (Пс. 126. 3). О спасительности чадородия учил апо-

стол Павел (1 Тим.  
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2. 13). Он же призывал отцов: «Не раздражайте детей ваших, но воспи-

тывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6. 4). «Дети – не слу-

чайное приобретение, мы отвечаем за их спасение... Нерадение о детях – 

больший из всех грехов, он приводит к крайнему нечестию... Нам нет из-

винения, если дети у нас развращены», – наставляет святитель Иоанн Зла-

тоуст. Преподобный Ефрем Сирин учит: «Блажен, кто воспитывает детей 

богоугодно». «Истинный отец не тот, который родил, но тот, который хо-

рошо воспитал и научил», – пишет святитель Тихон Задонский. «Родители 

главным образом ответственны за воспитание своих детей и вину за дур-

ное воспитание их никому не могут приписывать, кроме себя», – пропове-

довал священномученик Владимир, митрополит Киевский. «Почитай отца 

твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», – гласит пятая 

заповедь (Исх. 20. 12). В Ветхом Завете непочтение по отношению к роди-

телям рассматривалось как величайшее преступление (Исх. 21. 15,17; 

Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет также учит детей с любовью слушаться 

родителей: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу» (Кол. 3. 20). 

Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого 

живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного 

общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает 

основы здоровой гражданственности.  Именно в семье, как в школе благо-

честия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а зна-

чит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поко-

лений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и 

отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно раз-

рушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к сожале-

нию, во многом способствует уклад жизни современного общества. При-

нижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с 

успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к то-

му, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно также 

способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. 

Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить 

иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно со-

пряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, 

в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь.  

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых ро-

дителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а иногда 
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оказываются на улице, – свидетельствуют о глубоком нездоровье общест-

ва. Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об 

их вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно 

видит важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями 

их призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.  Х.5. В 

дохристианском мире бытовало представление о женщине как о существе 

низшего порядка в сравнении с мужчиной. Церковь Христова во всей пол-

ноте раскрыла достоинство и призвание женщины, дав им глубокое рели-

гиозное обоснование, вершиной которого является почитание Пресвятой 

Богородицы. По православному учению, благодатная Мария, благословен-

ная между женами (Лк. 1.  28), явила Собою ту высшую степень нравст-

венной чистоты, духовного совершенства и святости, до которой смогло 

подняться человечество и которая превосходит достоинство ангельских 

чинов. В Ее лице освящается материнство и утверждается важность жен-

ского начала. При участии Матери Божией совершается тайна Воплоще-

ния; тем самым Она становится причастной к делу спасения и возрождения 

человечества. Церковь высоко почитает евангельских жен-мироносиц, а 

также многочисленные лики христианок, прославленных подвигами муче-

ничества, исповедничества и праведности. С самого начала бытия церков-

ной общины женщина деятельно участвует в ее устроении, в литургиче-

ской жизни, в трудах миссии, проповедничества, воспитания, благотвори-

тельности. 

Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их поли-

тическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь 

одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как 

супруги и матери.  Фундаментальное равенство достоинства полов не уп-

раздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний 

как в семье, так и в обществе. В частности, Церковь не может превратно 

толковать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, который 

призван быть «главою жены», любящим ее, как Христос любит Свою Цер-

ковь, а также о призвании жены повиноваться мужу, как Церковь повину-

ется Христу (Еф. 5. 22-23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет, конечно же, 

не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о первенстве в ответст-

венности, заботе и любви; не следует также забывать, что все христиане 

призваны к взаимному «повиновению друг другу в страхе Божием» (Еф. 5. 

21).  Поэтому «ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо, как 

жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога» (1 Кор. 11. 11-12).  
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Представители некоторых общественных течений склонны принижать, а 

иногда и вовсе отрицать значение брака и института семьи, уделяя главное 

внимание общественно значимой деятельности женщин, в том числе несо-

вместимой или мало совместимой с женской природой (например, работы, 

связанной с тяжелым физическим трудом).  Нередки призывы к искусст-

венному уравнению участия женщин и мужчин в каждой сфере человече-

ской деятельности. Церковь же усматривает назначение женщины не в 

простом подражании мужчине и не в соревновании с ним, а в развитии 

всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе присущих толь-

ко ее естеству.  Не делая акцент лишь на системе распределения общест-

венных функций, христианская антропология отводит женщине гораздо 

более высокое место, чем современные безрелигиозные представления. 

Стремление уничтожить или свести к минимуму естественные разделения 

в общественной сфере не свойственно церковному разуму.  Половые раз-

личия, подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют дос-

тупа ко спасению, которое Христос принес для всех людей: «Нет уже Иу-

дея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-

ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3. 28). Однако это соте-

риологическое утверждение не означает искусственного обеднения чело-

веческого разнообразия и не должно быть механически переносимо на лю-

бые общественные отношения.  Х.6. Добродетель целомудрия, пропове-

дуемая Церковью, является основой внутреннего единства человеческой 

личности, которая должна пребывать в состоянии согласия душевных и те-

лесных сил. Блуд неизбежно разрушает гармонию и целостность жизни че-

ловека, нанося тяжкий урон его духовному здоровью.  Распутство притуп-

ляет духовное зрение и ожесточает сердце, делая его неспособным к ис-

тинной любви. Счастье полнокровной семейной жизни становится недос-

тупным для блудника. Таким образом, грех против целомудрия влечет за 

собой и негативные социальные последствия. В условиях духовного кри-

зиса человеческого общества средства массовой информации и произведе-

ния так называемой массовой культуры нередко становятся орудиями 

нравственного растления, воспевая и превознося половую разнузданность, 

всевозможные половые извращения, другие греховные страсти. Порногра-

фия, представляющая собой эксплуатацию полового влечения в коммерче-

ских, политических или идеологических целях, способствует подавлению 

духовного и нравственного начала, низводя тем самым человека до уровня 

животного, руководствующегося лишь инстинктом. 
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Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам 

детей и юношества.  В книгах, кинофильмах и другой видеопродукции, в 

средствах массовой информации, а также в некоторых образовательных 

программах подросткам зачастую внушают такое представление о половых 

отношениях, которое крайне унизительно для человеческого достоинства, 

поскольку в нем нет места для понятий целомудрия, супружеской верности 

и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не 

только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чув-

ство стыдливости, но и представляются как акт чисто телесного удовле-

творения, не связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо 

нравственными обязательствами.  Церковь призывает верующих в сотруд-

ничестве со всеми нравственно здоровыми силами бороться с распростра-

нением этого диавольского соблазна, который, способствуя разрушению 

семьи, подрывает основы общества.  «Всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», – говорит 

Господь Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5. 28).  «Похоть... зачавши, ро-

ждает грех, а сделанный грех рождает смерть», – предупреждает апостол 

Иаков (Иак. 1. 15). «Блудники... Царства Божия не наследуют», – утвер-

ждает апостол Павел (1 Кор. 6. 9-10). Эти слова в полной мере относятся 

как к потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям порно-

графической продукции. К последним применимы также слова Христа: 

«Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было 

бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во 

глубине морской... Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» 

(Мф. 18. 6-7). «Блуд есть яд, умерщвляющий душу... Кто блудодействует, 

тот отрекается от Христа», – учил святитель Тихон Задонский. Святой Ди-

митрий Ростовский писал: «Тело каждого христианина – не его, а Христо-

во, согласно словам Писания: «Вы – тело Христово, а порознь – члены» (1 

Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять тело Христово делами плот-

скими, сладострастными, кроме законного супружества. Ибо ты дом Хри-

стов, по словам апостола: «Храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3.  

17)». Древняя Церковь в писаниях своих отцов и учителей (таких как Кли-

мент Александрийский, святитель Григорий Нисский и святитель Иоанн 

Златоуст) неизменно осуждала непристойные театральные сцены и изо-

бражения. Под страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского 

собора запрещает изготовлять «изображения, ...растлевающие ум и произ-

водящие воспламенения нечистых удовольствий». 
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Человеческое тело является дивным созданием Божиим и предназначе-

но стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6. 19-20). Осуждая порнографию и 

блуд, Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близо-

стью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благо-

словлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения че-

ловеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, 

«единомыслие душ и телес» супругов, о котором Церковь молится в чине 

брачного венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих 

чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого чело-

веческого тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предна-

значенный для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и 

извращенного удовлетворения. По этой же причине Церковь неизменно 

осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, со-

вершенно отделяющей телесную близость от личностной и духовной общ-

ности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые 

осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.  Понимая, что шко-

ла, наряду с семьей, должна предоставлять детям и подросткам знания об 

отношениях полов и о телесной природе человека, Церковь не может под-

держать тех программ «полового просвещения», которые признают нор-

мой добрачные связи, а тем более различные извращения. Совершенно не-

приемлемо навязывание таких программ учащимся. Школа призвана про-

тивостоять пороку, разрушающему целостность личности, воспитывать 

целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной 

на верности и чистоте.  

 

XI. Здоровье личности и народа 

XI.1. Попечение о человеческом здоровье – душевном и телесном – 

искони является заботой Церкви. Однако поддержание физического здоро-

вья в отрыве от здоровья духовного с православной точки зрения не явля-

ется безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом 

и делом, врачевал людей, заботясь не только об их теле, но наипаче о ду-

ше, а в итоге – о целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, 

он врачевал «всего человека» (Ин. 7. 23). Исцеления сопровождали пропо-

ведь Евангелия как знак власти Господа прощать грехи. Были они неотде-

лимы и от апостольского благовестия. Церковь Христова, наделенная сво-

им Божественным Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изна-

чально была общиной исцеления и сегодня в чине исповеди напоминает 
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своим чадам о том, что они приходят во врачебницу, дабы отойти исце-

ленными.  Библейское отношение к медицине наиболее полно выражено в 

книге Иисуса сына Сирахова: «Почитай врача честью по надобности в нем; 

ибо Господь создал его, и от Вышняго врачевание... Господь создал из 

земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. 

Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах 

Его: ими Он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий 

лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него 

бывает благо на лице земли. Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, 

но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и исправь 

руки твои, и от всякого греха очисти сердце... И дай место врачу, ибо и его 

создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и 

в их руках бывает успех. Ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им 

подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни» (Cир. 38.  

1-2,4,6-10,12-14). Лучшие представители древней медицины, причислен-

ные к лику святых, явили особый образ святости – бессребреников и чудо-

творцев. Они были прославлены не только потому, что очень часто завер-

шали свою жизнь мученической кончиной, но за принятие врачебного при-

звания как христианского долга милосердия. 

Православная Церковь с неизменно высоким уважением относится к 

врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направ-

ленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Исцеле-

ние поврежденного болезнью человеческого естества предстает как испол-

нение замысла Божия о человеке: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей 

полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без поро-

ка в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5. 23). Тело, сво-

бодное от порабощения греховным страстям и их следствию – болезням, 

должно служить душе, а душевные силы и способности, преображаясь 

благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели и предназначе-

нию человека – обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать 

причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. 

Вместе с тем, необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого 

Духа, подаваемой по вере в Единого Господа Иисуса Христа через участие 

в церковных Таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров, иных маги-

ческих действий и суеверий.  Многие болезни остаются неизлечимыми, 

становятся причиной страданий и смерти.  Сталкиваясь с такими недугами, 

православный христианин призван положиться на всеблагую волю Божию, 
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помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая явля-

ется приготовлением к вечности. Страдания есть следствие не только лич-

ных грехов, но также общей поврежденности и ограниченности человече-

ской природы, а потому должны переноситься с терпением и надеждой. 

Господь добровольно принимает страдания для спасения человеческого 

рода: «Ранами Его мы исцелились» (Ис. 53. 5). Это означает, что Богу было 

угодно страдание соделать средством спасения и очищения, которое может 

быть действенным для каждого, кто переживает его со смирением и дове-

рием к всеблагой воле Божией. По слову святого Иоанна Златоуста, «кто 

научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от святости». Ска-

занное не означает, что врач или больной не должны прилагать сил для 

борьбы с недугом. Однако, когда человеческие средства исчерпаны, хри-

стианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человече-

ской немощи и что в самых глубинах страданий он способен встретиться 

со Христом, взявшим на Себя наши немощи и болезни (Ис. 53. 4).  

XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к христиан-

скому свидетельству среди работников здравоохранения. Весьма важно 

ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведе-

ний с основами православного вероучения и православно ориентированной 

биомедицинской этики (см. XII).  Деятельность Церкви, направленная на 

провозглашение слова Божия и преподание благодати Святого Духа стра-

ждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в сфе-

ре здравоохранения. Главное место в нем занимает участие в спасительных 

Таинствах, создание в лечебных учреждениях молитвенной атмосферы, 

оказание их пациентам многоразличной благотворительной помощи. Цер-

ковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только 

священнослужителей, но и православных мирян – работников здравоохра-

нения, призванных создавать все условия для религиозного утешения бо-

лящих, которые просят об этом прямо или косвенно. Верующий медик 

должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет от него не 

только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно 

когда врач обладает мировоззрением, в котором раскрывается тайна стра-

дания и смерти. Быть для пациента милосердным самарянином из еван-

гельской притчи – долг каждого православного медицинского работника.  

Церковь благословляет православным братствам и сестричествам мило-

сердия нести послушание в клиниках и других учреждениях здравоохране-

ния, а также способствует созданию больничных храмов, церковных и мо-
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настырских больниц, дабы медицинская помощь на всех этапах лечения и 

реабилитации сочеталась с пастырским попечением.  Церковь призывает 

мирян оказывать посильную помощь болящим, которая покрывает челове-

ческие страдания милующей любовью и заботой. 

XI.3. Проблема здоровья личности и народа не является для Церкви 

внешней, чисто социальной, ибо напрямую соотносится с ее посланниче-

ством в мире, поврежденном грехом и недугами. Церковь призвана в сора-

ботничестве с государственными структурами и заинтересованными обще-

ственными кругами участвовать в выработке такого понимания охраны 

здоровья нации, при котором каждый человек мог бы осуществить свое 

право на духовное, физическое, психическое здоровье и социальное благо-

получие при максимальной продолжительности жизни.  Взаимоотношения 

врача и пациента должны строиться на уважении целостности, свободного 

выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком да-

же ради самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога 

между врачом и больным, происходящее в современной медицине. Такой 

подход, несомненно, укоренен в христианской традиции, хотя существует 

соблазн низвести его на уровень чисто договорных отношений. Вместе с 

тем следует признать, что более традиционная «патерналистская» модель 

отношений медика и пациента, справедливо критикуемая за многочислен-

ные попытки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно 

отеческий подход к больному, что определяется нравственным обликом 

врача.  

Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации медицинской 

помощи, Церковь считает, что эта помощь должна быть максимально эф-

фективной и доступной всем членам общества, независимо от их матери-

ального достатка и социального положения, в том числе при распределе-

нии ограниченных медицинских ресурсов. Дабы такое распределение было 

подлинно справедливым, критерий «жизненных потребностей» должен 

превалировать над критерием «рыночных отношений». Врач не должен 

связывать степень своей ответственности за оказание медицинской помо-

щи исключительно с материальным вознаграждением и его величиной, 

превращая свою профессию в источник обогащения. В то же время дос-

тойная оплата труда медицинских работников представляется важной за-

дачей общества и государства.  Признавая возможные благие последствия 

того факта, что медицина все более становится прогностической и профи-

лактической, а также приветствуя целостное восприятие здоровья и болез-
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ни, Церковь предостерегает от попыток абсолютизации любых медицин-

ских теорий, напоминая о важности сохранения духовных приоритетов в 

человеческой жизни. Исходя из своего многовекового опыта Церковь пре-

дупреждает и об опасности внедрения под прикрытием «альтернативной 

медицины» оккультно-магической практики, подвергающей волю и созна-

ние людей воздействию демонических сил. Каждый человек должен иметь 

право и реальную возможность не принимать тех методов воздействия на 

свой организм, которые противоречат его религиозным убеждениям. 

Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, по-

скольку является лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. 

Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и на-

рода весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных 

условий для занятия физической культурой и спортом. В спорте естест-

венна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние сте-

пени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гор-

дыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более 

такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение 

тяжких увечий.  

XI.4. Русская Православная Церковь с глубокой тревогой констати-

рует, что народы, традиционно окормляемые ею, ныне находятся в состоя-

нии демографического кризиса.  Резко сократились рождаемость и средняя 

продолжительность жизни, постоянно уменьшается численность населе-

ния. Опасность представляют эпидемии, рост сердечно-сосудистых, пси-

хических, венерических и других заболеваний, наркомании и алкоголизма. 

Возросла детская заболеваемость, включая слабоумие.  Демографические 

проблемы ведут к деформации структуры общества и к снижению творче-

ского потенциала народов, становятся одной из причин ослабления семьи.  

Главными причинами, приведшими к депопуляции и критическому со-

стоянию здоровья упомянутых народов, в ХХ веке стали войны, револю-

ция, голод и массовые репрессии, последствия которых усугубил глубокий 

общественный кризис конца столетия.  

Демографические проблемы находятся в сфере постоянного внимания 

Церкви. Она призвана следить за законодательным и административным 

процессами, дабы воспрепятствовать принятию решений, усугубляющих 

тяжесть ситуации. Необходим постоянный диалог с государственной вла-

стью, а также со средствами массовой информации для прояснения пози-

ции Церкви по вопросам демографической политики и охраны здоровья. 
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Борьба с депопуляцией должна включать активную поддержку научно-

медицинских и социальных программ по защите материнства и детства, 

плода и новорожденного. Государство призывается всеми имеющимися у 

него средствами поддерживать рождение и достойное воспитание детей.  

ХI.5. Церковь рассматривает психические заболевания как одно из прояв-

лений общей греховной поврежденности человеческой природы. Выделяя 

в личностной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее орга-

низации, святые отцы различали болезни, развившиеся «от естества», и не-

дуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствиями пора-

ботивших человека страстей. В соответствии с этим различением пред-

ставляется одинаково неоправданным как сведение всех психических за-

болеваний к проявлениям одержимости, что влечет за собой необоснован-

ное совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых 

духовных расстройств исключительно клиническими методами. В области 

психотерапии оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской 

и врачебной помощи душевнобольным при надлежащем разграничении 

сфер компетенции врача и священника.  Психическое заболевание не ума-

ляет достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и душевноболь-

ной является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуж-

дающимся в сострадании и помощи. Нравственно недопустимы психоте-

рапевтические подходы, основанные на подавлении личности больного и 

унижении его достоинства. Оккультные методики воздействия на психику, 

иногда маскирующиеся под научную психотерапию, категорически непри-

емлемы для Православия. В особых случаях лечение душевнобольных по 

необходимости требует применения как изоляции, так и иных форм при-

нуждения. Однако при выборе форм медицинского вмешательства следует 

исходить из принципа наименьшего ограничения свободы пациента. 

ХI.6. В Библии говорится, что «вино веселит сердце человека» (Пс. 103. 

15) и «полезно... если будешь пить его умеренно» (Сир. 31. 31). Однако и в 

Священном Писании, и в творениях святых отцов мы многократно нахо-

дим строгое осуждение порока пьянства, который, начинаясь незаметно, 

влечет за собою множество других погибельных грехов. Очень часто пьян-

ство становится причиной распада семьи, принося неисчислимые страда-

ния как жертве этого греховного недуга, так и близким людям, особенно 

детям.  

«Пьянство – вражда на Бога... Пьянство – это добровольно накликае-

мый бес...  Пьянство отгоняет Святого Духа», – писал святитель Василий 
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Великий. «Пьянство – корень всех зол... Пьяница – живой мертвец... Пьян-

ство и само по себе может служить вместо всякого наказания, наполняя 

души смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвер-

гая бесчисленным болезням, внутренним и внешним... Пьянство... – это 

многообразный и многоглавый зверь... Здесь вырастает у него блуд, там – 

гнев; здесь – тупость ума и сердца, а там – постыдная любовь... Никто так 

не исполняет злой воли диавола, как пьяница», – наставлял святой Иоанн 

Златоуст. «Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблаз-

ны... Пьянство делает своего приверженца неспособным ни к какому де-

лу», – свидетельствует святитель Тихон Задонский. 

Еще более пагубной является широко распространяющаяся наркомания 

– страсть, которая делает порабощенного ею человека крайне уязвимым 

для действия темных сил. С каждым годом этот страшный недуг охватыва-

ет все больше людей, унося множество жизней. Наиболее подвержена нар-

комании молодежь, что представляет особую угрозу для общества. Коры-

стные интересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирование 

– особенно в молодежных кругах – особой «наркотической» псевдокульту-

ры. Незрелым людям навязываются стереотипы поведения, предлагающие 

употребление наркотиков в качестве «нормального» и даже непременного 

атрибута общения. 

Основная причина бегства многих наших современников в царство ал-

когольных или наркотических иллюзий – это духовная опустошенность, 

потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания 

и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни не только от-

дельного человека, но всего общества.  Это расплата за идеологию потре-

бительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и ут-

рату подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь к жертвам 

пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную поддержку в 

преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской помощи на 

острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилак-

тике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлече-

нии страждущих в евхаристическую и общинную жизнь. 

 

XII. Проблемы биоэтики 

XII.1. Бурное развитие биомедицинских технологий, активно втор-

гающихся в жизнь современного человека от рождения до смерти, а также 

невозможность получить ответ на возникающие при этом нравственные 



 185 

проблемы в рамках традиционной медицинской этики – вызывают серьез-

ную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бо-

га, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его творение, могут принес-

ти человечеству новые тяготы и страдания. Развитие биомедицинских тех-

нологий значительно опережает осмысление возможных духовно-

нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, 

что не может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. 

Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире 

проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с 

непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из осно-

ванных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесцен-

ном даре Божием, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве 

человеческой личности, призванной «к почести вышнего звания Божия во 

Христе Иисусе» (Флп. 3. 14), к достижению совершенства Небесного Отца 

(Мф. 5.  48) и к обожению, то есть причастию Божеского естества (2 Пет. 1. 

4). 

XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное пре-

рывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила 

приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежден-

ность в том, что зарождение человеческого существа является даром Бо-

жиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей 

человеческой личности преступно.  Псалмопевец описывает развитие пло-

да в материнской утробе как творческий акт Бога: «Ты устроил внутренно-

сти мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя 

кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 

Зародыш мой видели очи Твои» (Пс. 138. 13,15-16). О том же свидетельст-

вует Иов в словах, обращенных к Богу: «Твои руки трудились надо мною и 

образовали всего меня кругом... Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как 

творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скре-

пил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух 

мой... Ты вывел меня из чрева» (Иов 10. 8-12,18). «Я образовал тебя во 

чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер. 1. 5-

6), – сказал Господь пророку Иеремии. 

«Не убивай ребенка, причиняя выкидыш», – это повеление помещено 

среди важнейших заповедей Божиих в «Учении двенадцати апостолов», 

одном из древнейших памятников христианской письменности. «Женщи-

на, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо... за-



 186 

родыш во утробе есть живое существо, о коем печется Господь», – писал 

апологет II века Афинагор. «Тот, кто будет человеком, уже человек», – ут-

верждал Тертуллиан на рубеже II и III веков. «Умышленно погубившая за-

чатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства... Дающие 

врачевство для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равно и прием-

лющие детоубийственные отравы», – сказано во 2-м и 8-м правилах святи-

теля Василия Великого, включенных в Книгу правил Православной Церк-

ви и подтвержденных 91 правилом VI Вселенского Собора. При этом свя-

той Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременно-

сти: «У нас нет различения плода образовавшегося и еще необразованно-

го». Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт «худшими, неже-

ли убийцы». 

Широкое распространение и оправдание абортов в современном обще-

стве Церковь рассматривает как угрозу будущему человечества и явный 

признак моральной деградации. Верность библейскому и святоотеческому 

учению о святости и бесценности человеческой жизни от самых ее истоков 

несовместима с признанием «свободы выбора» женщины в распоряжении 

судьбой плода. Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угрозу 

физическому и душевному здоровью матери.  Церковь также неизменно 

почитает своим долгом выступать в защиту наиболее уязвимых и зависи-

мых человеческих существ, коими являются нерожденные дети.  Право-

славная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благослове-

ние на производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, 

Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий 

греха через молитву и несение епитимии с последующим участием в спа-

сительных Таинствах. В случаях, когда существует прямая угроза жизни 

матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее дру-

гих детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. 

Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучает-

ся от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловли-

вается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, кото-

рое определяется священником, принимающим исповедь. Борьба с аборта-

ми, на которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной 

нужды и беспомощности, требует от Церкви и общества выработки дейст-

венных мер по защите материнства, а также предоставления условий для 

усыновления детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно 

воспитывать.  
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Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с ма-

терью, несет и отец, в случае его согласия на производство аборта. Если 

аборт совершен женой без согласия мужа, это может быть основанием для 

расторжения брака (см. X.3).  Грех ложится и на душу врача, производяще-

го аборт. Церковь призывает государство признать право медицинских ра-

ботников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. Нельзя 

признать нормальным положение, когда юридическая ответственность 

врача за смерть матери несопоставимо более высока, чем ответственность 

за погубление плода, что провоцирует медиков, а через них и пациентов на 

совершение аборта. Врач должен проявлять максимальную ответствен-

ность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину к прерыва-

нию беременности; при этом верующий медик должен тщательно сопос-

тавлять медицинские показания и веления христианской совести.  

XII.3. Религиозно-нравственной оценки требует также проблема кон-

трацепции.  

Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абор-

тивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях 

жизнь эмбриона, а посему к их употреблению применимы суждения, отно-

сящиеся к аборту. Другие же средства, которые не связаны с пресечением 

уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. 

Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христи-

анским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода 

является одной из основных целей богоустановленного брачного союза 

(см. Х.4). Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуж-

дений обесценивает брак и является несомненным грехом.  

Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноцен-

ное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отно-

шения к их рождению является воздержание от половых отношений на оп-

ределенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла, 

обращенные к христианским супругам: «Не уклоняйтесь друг от друга, 

разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом 

опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием ва-

шим» (1 Кор. 7. 5). Очевидно, что решения в этой области супруги должны 

принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Послед-

нему же надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внима-

ние конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, 

степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, 



 188 

кто может «вместить» высокие требования воздержания, от тех, кому это 

не «дано» (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о сохранении и укрепле-

нии семьи. 

Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 

декабря 1998 года указал священникам, несущим духовническое служение, 

на «недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их во-

ле, к... отказу от супружеской жизни в браке», а также напомнил пастырям 

о необходимости «соблюдения особого целомудрия и особой пастырской 

осторожности при обсуждении с пасомыми вопросов, связанных с теми 

или иными аспектами их семейной жизни». 

XII.4. Применение новых биомедицинских методов во многих случа-

ях позволяет преодолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся 

технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жиз-

ни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья 

личности. Под угрозой оказываются и отношения между людьми, издревле 

лежащие в основании общества. С развитием упомянутых технологий свя-

зано также распространение идеологии так называемых репродуктивных 

прав, пропагандируемой ныне на национальном и международном уров-

нях. Данная система взглядов предполагает приоритет половой и социаль-

ной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и 

физическом здоровье общества, о его нравственной устойчивости. В мире 

постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к про-

дукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и ко-

торым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями. 

В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, 

что чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем 

не единственная его цель. Наряду с «плодом чрева на пользу» супругам 

испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, целомудрия, «еди-

номыслия душ и телес». Поэтому пути к деторождению, не согласные с 

замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправ-

данными. Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевти-

ческие и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, 

им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное 

призвание.  Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учи-

тывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супру-

гов. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено 

искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно 
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не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным 

образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских 

отношений. 

Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают 

целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская 

вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет 

безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от 

всяких обязательств по отношению к тем, кто является «плотью от плоти» 

анонимных доноров. Использование донорского материала подрывает ос-

новы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, 

помимо «социальных», еще и так называемых биологических родителей.  

«Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйце-

клетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», 

противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда 

осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает 

разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавли-

вающейсяся между матерью и младенцем уже во время беременности. 

«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую женщину, 

материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследст-

вии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми 

с православной точки зрения являются также все разновидности экстра-

корпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготов-

ление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов. 

Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом ос-

нована моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью (см. ХII.2).  

Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских поло-

вых клеток или реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а 

также лиц с так называемой нестандартной сексуальной ориентацией, ли-

шает будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление репродук-

тивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится 

формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автоно-

мии человека и превратно понимаемой свободы личности. 

XII.5. Значительную часть общего числа недугов человека составля-

ют наследственные заболевания. Развитие медико-генетических методов 

диагностики и лечения может способствовать предотвращению таких бо-

лезней и облегчению страданий многих людей. Однако важно помнить, что 

генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравст-
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венных начал, итогом порочного образа жизни, в результате коего страда-

ют и потомки. Греховная поврежденность человеческой природы побежда-

ется духовным усилием; если же из поколения в поколение порок властву-

ет в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного 

Писания: «Ужасен конец неправедного рода» (Прем. 3. 19). И наоборот:  

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. 

Сильно будет на земле семя его; род правых благословится» (Пс. 111. 1-2). 

Таким образом, исследования в области генетики лишь подтверждают ду-

ховные закономерности, много веков назад открытые человечеству в слове 

Божием. 

Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, Цер-

ковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачева-

ние наследственных болезней.  Однако, целью генетического вмешатель-

ства не должно быть искусственное «усовершенствование» человеческого 

рода и вторжение в Божий план о человеке.  Поэтому генная терапия мо-

жет осуществляться только с согласия пациента или его законных предста-

вителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия 

половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением гено-

ма (совокупности наследственных особенностей) в ряду поколений, что 

может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дес-

табилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей 

средой.  Успехи в расшифровке генетического кода создают реальные 

предпосылки для широкого генетического тестирования с целью выявле-

ния информации о природной уникальности каждого человека, а также его 

предрасположенности к определенным заболеваниям. Создание «генетиче-

ского паспорта» при разумном использовании полученных сведений по-

могло бы своевременно корректировать развитие возможных для конкрет-

ного человека заболеваний. Однако имеется реальная опасность злоупот-

ребления генетическими сведениями, при котором они могут послужить 

различным формам дискриминации. Кроме того, обладание информацией 

о наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям может 

стать непосильным душевным грузом. Поэтому генетическая идентифика-

ция и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе 

уважения свободы личности.  Двойственный характер имеют также мето-

ды пренатальной (дородовой) диагностики, позволяющие определить на-

следственный недуг на ранних стадиях внутриутробного развития. Неко-

торые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и целостности 



 191 

тестируемого эмбриона или плода. Выявление неизлечимого или трудно-

излечимого генетического заболевания нередко становится побуждением к 

прерыванию зародившейся жизни; известны случаи, когда на родителей 

оказывалось соответствующее давление. Пренатальная диагностика может 

считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выяв-

ленных недугов на возможно ранних стадиях, а также на подготовку роди-

телей к особому попечению о больном ребенке.  Правом на жизнь, любовь 

и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия у него тех или 

иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, Сам Бог является «за-

ступником немощных» (Июд. 9. 11). Апостол Павел учит «поддерживать 

слабых» (Деян. 20. 35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя Церковь человеческому те-

лу, он указывает, что «члены... которые кажутся слабейшими, гораздо 

нужнее», а менее совершенные нуждаются в «большем попечении» (1 Кор. 

12. 22,24). Совершенно недопустимо применение методов пренатальной 

диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего 

ребенка. 

XII.6. Осуществленное учеными клонирование (получение генетиче-

ских копий) животных ставит вопрос о допустимости и возможных по-

следствиях клонирования человека. Реализация этой идеи, встречающей 

протест со стороны множества людей во всем мире, способна стать разру-

шительной для общества. Клонирование в еще большей степени, чем иные 

репродуктивные технологии, открывает возможность манипуляции с гене-

тической составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесце-

ниванию. Человек не вправе претендовать на роль творца себе подобных 

существ или подбирать для них генетические прототипы, определяя их 

личностные характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирова-

ния является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному 

в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и 

уникальность личности. «Тиражирование» людей с заданными параметра-

ми может представляться желательным лишь для приверженцев тотали-

тарных идеологий. 

Клонирование человека способно извратить естественные основы дето-

рождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может 

стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда. Крайне опас-

ными являются и психологические последствия клонирования. Человек, 

появившийся на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя 

не самостоятельной личностью, а всего лишь «копией» кого-то из живу-
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щих или ранее живших людей. Необходимо также учитывать, что «побоч-

ными результатами» экспериментов с клонированием человека неизбежно 

стали бы многочисленные несостоявшиеся жизни и, вероятнее всего, рож-

дение большого количества нежизнеспособного потомства. Вместе с тем, 

клонирование изолированных клеток и тканей организма не является пося-

гательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полез-

ным в биологической и медицинской практике. 

XII.7. Современная трансплантология (теория и практика пересадки 

органов и тканей) позволяет оказать действенную помощь многим боль-

ным, которые прежде были бы обречены на неизбежную смерть или тяже-

лую инвалидность. Вместе с тем развитие данной области медицины, уве-

личивая потребность в необходимых органах, порождает определенные 

нравственные проблемы и может представлять опасность для общества.  

Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация транс-

плантационной деятельности создают предпосылки для торговли частями 

человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, 

что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и прода-

жи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на 

добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. 

В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) становится про-

явлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор должен 

быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации 

органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо уг-

рожающая жизни донора.  Наиболее распространенной является практика 

изъятия органов у только что скончавшихся людей. В таких случаях долж-

на быть исключена неясность в определении момента смерти. Неприемле-

мо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизне-

поддерживающих процедур, с целью продления жизни другого. 

На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в 

телесное воскресение умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44,52-

54; Флп. 3.  21). В обряде христианского погребения Церковь выражает по-

читание, подобающее телу скончавшегося человека. Однако посмертное 

донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простираю-

щейся и по ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание не мо-

жет считаться обязанностью человека. Поэтому добровольное прижизнен-

ное согласие донора является условием правомерности и нравственной 

приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциаль-
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ного донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего 

или умершего человека, обратившись при необходимости к его родствен-

никам. Так называемую презумпцию согласия потенциального донора на 

изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в законодательстве ряда 

стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека. 

Донорские органы и ткани усвояются воспринимающему их человеку 

(реципиенту), включаясь в сферу его личностного душевно-телесного 

единства. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравст-

венно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой 

угрозу для идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как 

личности и как представителя рода. Об этом условии особенно важно пом-

нить при решении вопросов, связанных с пересадкой тканей и органов жи-

вотного происхождения. 

Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов так 

называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и исполь-

зование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на 

разных стадиях развития, для попыток лечения различных заболеваний и 

«омоложения» организма. Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не 

может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой 

человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. 

Неизбежно способствуя еще более широкому распространению и коммер-

циализации абортов, такая практика (даже если ее эффективность, в на-

стоящее время гипотетическая, была бы научно доказана) являет пример 

вопиющей безнравственности и носит преступный характер. 

ХII.8. Практика изъятия человеческих органов, пригодных для транс-

плантации, а также развитие реанимации порождают проблему правильной 

констатации момента смерти. Ранее критерием ее наступления считалась 

необратимая остановка дыхания и кровообращения. Однако благодаря со-

вершенствованию реанимационных технологий эти жизненно важные 

функции могут искусственно поддерживаться в течение длительного вре-

мени. Акт смерти превращается таким образом в процесс умирания, зави-

симый от решения врача, что налагает на современную медицину качест-

венно новую ответственность. 

В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от 

тела (Пс. 145.  4; Лк. 12. 20). Таким образом, можно говорить о продолже-

нии жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как 

целого. Продление жизни искусственными средствами, при котором фак-
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тически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как 

обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягива-

ние смертного часа порой только продлевает мучения больного, лишая че-

ловека права на достойную, «непостыдную и мирную» кончину, которую 

православные христиане испрашивают у Господа за богослужением. Когда 

активная терапия становится невозможной, ее место должна занять пал-

лиативная помощь (обезболивание, уход, социальная и психологическая 

поддержка), а также пастырское попечение. Все это имеет целью обеспе-

чить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и 

любовью. 

Православное понимание непостыдной кончины включает подготовку к 

смертному исходу, который рассматривается как духовно значимый этап 

жизни человека.  Больной, окруженный христианской заботой, в последние 

дни земного бытия способен пережить благодатное изменение, связанное с 

новым осмыслением пройденного пути и покаянным предстоянием перед 

вечностью. А для родственников умирающего и медицинских работников 

терпеливый уход за больным становится возможностью служения Самому 

Господу, по слову Спасителя: «Так как вы сделали это одному из братьев 

Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25. 40). Сокрытие от пациента ин-

формации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного 

комфорта нередко лишает умирающего возможности сознательного при-

уготовления к кончине и духовного утешения, обретаемого через участие в 

Таинствах Церкви, а также омрачает недоверием его отношения с близки-

ми и врачами.  Предсмертные физические страдания не всегда эффективно 

устраняются применением обезболивающих средств. Зная это, Церковь в 

таких случаях обращает к Богу молитву: «Разреши раба Твоего нестерпи-

мыя сея болезни и содержащия его горькия немощи и упокой его, идеже 

праведных дуси» (Требник. Молитва о долгостраждущем).  Один Господь 

является Владыкой жизни и смерти (1 Цар. 2. 6). «В Его руке душа всего 

живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов. 12. 10). Поэтому Цер-

ковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией «не убивай» (Исх. 

20. 13), не может признать нравственно приемлемыми распространенные 

ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтана-

зии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных (в том числе 

по их желанию). Просьба больного об ускорении смерти подчас обуслов-

лена состоянием депрессии, лишающим его возможности правильно оце-

нивать свое положение. Признание законности эвтаназии привело бы к 
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умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, 

призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. «Право на смерть» 

легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых 

недостает денежных средств.  Таким образом, эвтаназия является формой 

убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней 

участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соответст-

вующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубий-

ство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий 

грех. Умышленный самоубийца, который «соделал сие от обиды человече-

ской или по иному какому случаю от малодушия», не удостаивается хри-

стианского погребения и литургического поминовения (Тимофея Алекс. 

прав. 14).  Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни «вне ума», 

то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяет-

ся по исследовании дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо 

помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, 

оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению 

милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь призывает: «Носите 

бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6. 2). 

ХII.9. Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают 

гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение 

богозданной природы человека.  «Если кто ляжет с мужчиною, как с жен-

щиною, то оба они сделали мерзость» (Лев.  20. 13). Библия повествует о 

тяжком наказании, которому Бог подверг жителей Содома (Быт. 19. 1-29), 

по толкованию святых отцов, именно за грех мужеложства.  Апостол Па-

вел, характеризуя нравственное состояние языческого мира, называет го-

мосексуальные отношения в числе наиболее «постыдных страстей» и «не-

потребств», оскверняющих человеческое тело: «Женщины их заменили ес-

тественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, ос-

тавив естественное употребление женского пола, разжигались похотью 

друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе 

должное возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1. 26-27).  «Не обманывай-

тесь... ни малакии, ни мужеложники... Царства Божия не наследуют», – пи-

сал апостол жителям развращенного Коринфа (1 Кор. 6. 9-10). Святоотече-

ское предание столь же ясно и определенно осуждает любые проявления 

гомосексуализма.  «Учение двенадцати апостолов», творения святителей 

Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Ав-

густина, каноны святого Иоанна Постника выражают неизменное учение 
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Церкви: гомосексуальные связи греховны и подлежат осуждению. Вовле-

ченные в них люди не имеют права состоять в церковном клире (Василия 

Вел. пр. 7, Григория Нис. пр. 4, Иоанна Постн. пр. 30). Обращаясь к запят-

навшим себя грехом содомии, преподобный Максим Грек взывал: «По-

знайте себя, окаянные, какому скверному наслаждению вы предались!.. 

Постарайтесь скорее отстать от этого сквернейшего вашего и смраднейше-

го наслаждения, возненавидеть его, а кто утверждает, что оно невинно, то-

го предайте вечной анафеме, как противника Евангелия Христа Спасителя 

и развращающего учение оного. Очистите себя искренним покаянием, теп-

лыми слезами и посильною милостынею и чистою молитвою... Вознена-

видьте от всей души вашей это нечестие, чтобы не быть вам сынами про-

клятия и вечной пагубы». 

Дискуссии о положении так называемых сексуальных меньшинств в 

современном обществе клонятся к признанию гомосексуализма не поло-

вым извращением, но лишь одной из «сексуальных ориентаций», имеющих 

равное право на публичное проявление и уважение. Утверждается также, 

что гомосексуальное влечение обусловлено индивидуальной природной 

предрасположенностью. Православная Церковь исходит из неизменного 

убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не 

может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальности. 

Она считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой при-

роды, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и 

личностному возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и 

другие страсти, терзающие падшего человека, врачуются Таинствами, мо-

литвой, постом, покаянием, чтением Священного Писания и святоотече-

ских творений, а также христианским общением с верующими людьми, го-

товыми оказать духовную поддержку. 

Относясь с пастырской ответственностью к людям, имеющим гомосек-

суальные наклонности, Церковь в то же время решительно противостоит 

попыткам представить греховную тенденцию как «норму», а тем более как 

предмет гордости и пример для подражания. Именно поэтому Церковь 

осуждает всякую пропаганду гомосексуализма.  Не отказывая никому в 

основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в об-

щественных делах, Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирую-

щие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподава-

тельской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также 

занимать начальственное положение в армии и исправительных учрежде-
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ниях.  Порой извращения человеческой сексуальности проявляются в фор-

ме болезненного чувства принадлежности к противоположному полу, ре-

зультатом чего становится попытка изменения пола (транссексуализм). 

Стремление отказаться от принадлежности к тому полу, который дарован 

человеку Создателем, может иметь лишь пагубные последствия для даль-

нейшего развития личности. «Смена пола» посредством гормонального 

воздействия и проведения хирургической операции во многих случаях 

приводит не к разрешению психологических проблем, а к их усугублению, 

порождая глубокий внутренний кризис. Церковь не может одобрить такого 

рода «бунт против Творца» и признать действительной искусственно из-

мененную половую принадлежность. Если «смена пола» произошла с че-

ловеком до Крещения, он может быть допущен к этому Таинству, как и 

любой грешник, но Церковь крестит его как принадлежащего к тому полу, 

в котором он рожден.  Рукоположение такого человека в священный сан и 

вступление его в церковный брак недопустимо.  

От транссексуализма надлежит отличать неправильную идентифика-

цию половой принадлежности в раннем детстве в результате врачебной 

ошибки, связанной с патологией развития половых признаков. Хирургиче-

ская коррекция в данном случае не носит характер изменения пола. 

 

XIII. Церковь и проблемы экологии 

XIII.1. Православная Церковь, сознающая свою ответственность за 

судьбу мира, глубоко обеспокоена проблемами, порожденными современ-

ной цивилизацией. Важное место среди них занимают экологические про-

блемы. Сегодня облик Земли искажается в планетарных масштабах. Пора-

жены недра, почва, вода, воздух, животный и растительный мир. Окру-

жающая нас природа практически полностью вовлечена в жизнеобеспече-

ние человека, который уже не довольствуется многообразием ее даров, но 

безудержно эксплуатирует целые экосистемы. Деятельность человека, дос-

тигшая масштабов, соизмеримых с биосферными процессами, постоянно 

возрастает благодаря ускорению темпов развития науки и техники. Повсе-

местное загрязнение природной среды промышленными отходами, непра-

вильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к 

подавлению биологической активности, к неуклонному свертыванию гене-

тического многообразия жизни. Истощаются невосполнимые минеральные 

ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды. Появляется множество 

вредных веществ, многие из которых не включаются в естественный кру-
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говорот и накапливаются в биосфере. Экологическое равновесие наруше-

но; человек поставлен перед фактом возникновения необратимых пагуб-

ных процессов в природе, включая подрыв ее естественных воспроизводи-

тельных сил.  

Все это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста об-

щественного потребления в высокоразвитых странах, где стремление к 

изобилию и роскоши стало нормой жизни. Такое положение создает пре-

пятствия к справедливому распределению естественных ресурсов, являю-

щихся общечеловеческим достоянием. Последствия экологического кризи-

са оказались болезненными не только для природы, но и для человека, на-

ходящегося с ней в органическом единстве. В результате Земля оказалась 

на пороге глобальной экологической катастрофы.  

XIII.2. Отношения между человеком и окружающей природой были 

нарушены в доисторические времена, причиной чего послужило грехопа-

дение человека и его отчуждение от Бога. Грех, зародившийся в душе че-

ловека, пагубно повлиял не только на него самого, но и на весь окружаю-

щий мир. «Тварь, – пишет апостол Павел, – покорилась суете не добро-

вольно, но по воле покорившего ее, – в надежде, что и сама тварь освобо-

ждена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, 

что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим.  8. 20-22). В 

природе как в зеркале отразилось первое человеческое преступление.  Се-

мя греха, возымев действие в человеческом сердце, произрастило, как сви-

детельствует Священное Писание, «терние и волчцы» (Быт. 3. 18) на земле.  

Стало невозможным полное органическое единство человека и окружаю-

щего мира, которое существовало до грехопадения (Быт. 2. 19-20). В своих 

отношениях с природой, приобретших потребительский характер, люди 

стали все чаще руководствоваться эгоистическими побуждениями. Они 

стали забывать, что единственным Владыкой Вселенной является Бог (Пс. 

23. 1), Которому принадлежат «небо и... земля и все, что на ней» (Втор. 10. 

14), в то время как человек, по выражению святителя Иоанна Златоуста, 

есть лишь «домоправитель», коему вверено богатство дольнего мира. Это 

богатство – «воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды», как 

замечает тот же святой, Бог «разделил между всеми поровну, как будто 

между братьями». «Владычествование» над природой и «обладание» зем-

лей (Быт. 1. 28), к которым человек призван, по Божию замыслу не озна-

чают вседозволенности. Они лишь свидетельствуют, что человек является 

носителем образа небесного Домовладыки и как таковой должен, по мысли 
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святителя Григория Нисского, показать свое царское достоинство не в гос-

подстве и насилии над окружающим миром, но в «возделывании» и «хра-

нении» (Быт. 2. 15) величественного царства природы, за которое он ответ-

ственен перед Богом. 

XIII.3. Экологический кризис заставляет пересмотреть наши отноше-

ния с окружающим миром. Сегодня все чаще критикуются концепция гос-

подства человека над природой и потребительский принцип во взаимосвя-

зях с нею. Осознание того, что современное общество платит за блага ци-

вилизации слишком дорогую цену, вызывает противодействие хозяйствен-

ному эгоизму. Так, выявляются виды деятельности, наносящие вред при-

родной среде. Одновременно разрабатывается система ее защиты, пере-

сматриваются методы хозяйствования, предпринимаются попытки созда-

ния ресурсосберегающих технологий и безотходных производств, которые 

одновременно могли бы «встроиться» в естественный природный кругово-

рот. Получает развитие экологическая этика. Руководствующееся ею об-

щественное сознание высказывается против потребительского образа жиз-

ни, требует повысить нравственную и юридическую ответственность за 

вред, нанесенный природе, предлагает ввести экологическое обучение и 

воспитание, призывает объединить усилия по защите окружающей среды 

на базе широкого международного взаимодействия. 

XIII.4. Православная Церковь по достоинству оценивает труды, на-

правленные на преодоление экологического кризиса, и призывает к актив-

ному сотрудничеству в общественных акциях, направленных на защиту 

творения Божия. Вместе с тем она отмечает, что усилия такого рода будут 

более плодотворными, если основы, на которых строятся отношения чело-

века с природой, станут носить не сугубо гуманистический, но и христиан-

ский характер. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах 

экологии является принцип единства и целостности сотворенного Богом 

мира. Православие не рассматривает окружающую нас природу обособ-

ленно, как замкнутую структуру. Растительный, животный и человеческий 

миры взаимосвязаны. C христианcкой точки зрения природа есть не вме-

стилище ресурсов, предназначенных для эгоистического и безответствен-

ного потребления, но дом, где человек является не хозяином, а домоправи-

телем, а также храм, где он – священник, служащий, впрочем, не природе, 

а единому Творцу. В основе понимания природы как храма лежит идея 

теоцентризма: Бог, дающий «всему жизнь и дыхание и все» (Деян. 17.  25) 

является Источником бытия. Поэтому сама жизнь в многоразличных ее 
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проявлениях носит священный характер, являясь Божиим даром, попрание 

которого есть вызов, брошенный не только божественному творению, но и 

Самому Господу. 

XIII.5. Экологические проблемы носят, по существу, антропологиче-

ский характер, будучи порождены человеком, а не природой. Посему отве-

ты на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей среды, со-

держатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, техно-

логии или политики. Природа подлинно преображается или погибает не 

сама по себе, но под воздействием человека. Его духовное состояние игра-

ет решающую роль, ибо сказывается на окружающей среде как при внеш-

нем воздействии на нее, так и при отсутствии такого воздействия.  Церков-

ная история знает множество примеров, когда любовь христианских под-

вижников к природе, их молитва за окружающий мир, их сострадание тва-

ри самым благотворным образом сказывались на живых существах.  Взаи-

мосвязь антропологии и экологии с предельной ясностью открывается в 

наши дни, когда мир переживает одновременно два кризиса: духовный и 

экологический. В современном обществе человек подчас теряет осознание 

жизни как дара Божия, а иногда даже самый смысл бытия, которое порою 

сводится к физическому существованию. Окружающая природа при по-

добном отношении к жизни уже не воспринимается как дом, а тем более 

как храм, становясь лишь «средой обитания».  Духовно деградирующая 

личность приводит к деградации и природу, ибо неспособна оказывать 

преображающее воздействие на мир. Ослепленному грехом человечеству 

не помогают и колоссальные технические возможности – при безразличии 

к смыслу, тайне, чуду жизни они не приносят настоящей пользы, а подчас 

причиняют вред. У человека, деятельность которого духовно не ориенти-

рована, техническая мощь, как правило, порождает утопические надежды 

на безграничные возможности человеческого разума и на силу прогресса.  

Полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса ду-

ховного немыслимо. Это утверждение отнюдь не означает, что Церковь 

призывает свернуть природоохранную деятельность. Однако она связывает 

надежду на положительное изменение взаимосвязей человека и природы 

со стремлением общества к духовному возрождению. Антропогенная ос-

нова экологических проблем показывает, что мы изменяем окружающий 

мир в соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование 

природы должно начинаться с преображения души. По мысли преподобно-
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го Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю землю 

только тогда, когда он будет носить рай в себе самом. 

 

XIV. Светские наука, культура, образование 

XIV.1. Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифоло-

гизировало природу, тем самым способствовав возникновению научного 

естествознания. Со временем науки – как естественные, так и гуманитар-

ные – стали одной из наиболее важных составляющих культуры. К концу 

XX века наука и техника достигли столь впечатляющих результатов и та-

кого влияния на все стороны жизни, что превратились, по существу, в оп-

ределяющий фактор бытия цивилизации. Вместе с тем, несмотря на изна-

чальное воздействие христианства на становление научной деятельности, 

развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило 

последствия, которые вызывают серьезные опасения. Экологический и 

другие кризисы, поражающие современный мир, все с большей силой ста-

вят под сомнение избранный путь. Научно-технологический уровень циви-

лизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в 

принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катаст-

рофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни.  

С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу лож-

ного принципа, лежащего в основе современного научно-технического 

развития. Он заключается в априорной установке, что это развитие не 

должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или 

религиозными требованиями. Однако при подобной «свободе» научно-

техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей, преж-

де всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разру-

шает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда негатив-

ными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человече-

ской жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи на-

учного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями.  

Необходимость такой связи обусловливается и тем, что значительное 

число людей не перестают верить во всемогущество научного знания. От-

части именно вследствие подобного взгляда в XVIII веке часть атеистиче-

ски настроенных мыслителей решительно противопоставила науку рели-

гии. Вместе с тем является общеизвестным фактом, что во все времена, 

включая и настоящее, многие самые выдающиеся ученые были и остаются 

людьми религиозными. Это было бы невозможно при наличии принципи-
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альных противоречий между религией и наукой. Научное и религиозное 

познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные 

посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, 

пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной сто-

роны, в естествознании нет теорий атеистических и религиозных, но есть 

теории более или менее истинные. С другой – религия не занимается во-

просами устройства материи.  М.В.Ломоносов справедливо писал: наука и 

религия «в распрю прийти не могут...  разве кто из некоторого тщеславия и 

показания своего мудрования на них вражду восклеплет». Эту же мысль 

выразил святитель Московский Филарет: «Вера Христова не во вражде с 

истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». Следует отме-

тить и некорректность противопоставления религии и так называемого на-

учного мировоззрения.  

По своей природе только религия и философия выполняют мировоз-

зренческую функцию, однако ее не берут на себя ни отдельные специаль-

ные науки, ни все конкретно-научное знание в целом. Осмысление науч-

ных достижений и включение их в мировоззренческую систему может 

иметь сколь угодно широкий диапазон – от вполне религиозного до откро-

венно атеистического.  

Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19-

20), Православие видит в ней также естественный инструмент благоуст-

роения земной жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. 

Церковь предостерегает человека от искушения рассматривать науку как 

область, совершенно независимую от нравственных принципов. Совре-

менные достижения в различных областях, включая физику элементарных 

частиц, химию, микробиологию, свидетельствуют, что они суть меч обою-

доострый, способный не только принести человеку благо, но и отнять у не-

го жизнь. Евангельские нормы жизни дают возможность воспитания лич-

ности, при котором она не смогла бы использовать во зло полученные зна-

ния и силы. Посему Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству 

во имя спасения жизни и ее должного устроения. Их взаимодействие спо-

собствует созданию здорового творческого климата в духовно-

интеллектуальной сфере, тем самым помогая созданию оптимальных усло-

вий для развития научных исследований.  Следует особо выделить обще-

ственные науки, в силу своего характера неизбежно связанные с областями 

богословия, церковной истории, канонического права.  Приветствуя труды 

светских ученых в данной сфере и признавая важность гуманитарных ис-
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следований, Церковь в то же время не считает рациональную картину ми-

ра, иногда формируемую этими исследованиями, полной и всеобъемлю-

щей.  Религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник 

представлений об истине, а также понимания истории, этики и многих 

других гуманитарных наук, которые имеют основание и право присутство-

вать в системе светского образования и воспитания, в организации обще-

ственной жизни. Только совмещение духовного опыта с научным знанием 

дает полноту ведения. Никакая социальная система не может быть названа 

гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонима-

ния при вынесении общественно значимых суждений. К сожалению, со-

храняется опасность идеологизации науки, за которую народы мира запла-

тили высокую цену в ХХ веке.  Такая идеологизация особенно опасна в 

сфере общественных исследований, которые ложатся в основу государст-

венных программ и политических проектов. Противостоя подмене науки 

идеологией, Церковь поддерживает особо ответственный диалог с учены-

ми-гуманитариями.  

Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинст-

венных глубинах свободен. Церковь предостерегает от попыток использо-

вать достижения науки и техники для установления контроля над внутрен-

ним миром личности, для создания каких бы то ни было технологий вну-

шения и манипуляции человеческим сознанием или подсознанием.  

XIV.2. Латинское слово cultura, означающее «возделывание», «воспи-

тание», «образование», «развитие», происходит от слова cultus – «почита-

ние», «поклонение», «культ». Это указывает на религиозные корни куль-

туры. Создав человека, Бог поместил его в раю, повелев возделывать и 

хранить Свое творение (Быт. 2. 15). Культура как сохранение окружающе-

го мира и забота о нем является богозаповеданным деланием человека. По-

сле изгнания из рая, когда люди оказались перед необходимостью бороться 

за выживание, возникли производство орудий труда, градостроительство, 

сельскохозяйственная деятельность, искусство. Отцы и учители Церкви 

подчеркивали изначальное божественное происхождение культуры. Кли-

мент Александрийский, в частности, воспринимал ее как плод творчества 

человека под водительством Логоса: «Писание общим именем мудрости 

называет вообще все мирские науки и искусства, все, до чего ум человече-

ский мог дойти... ибо всякое искусство и всякое знание происходит от Бо-

га». А святой Григорий Богослов писал:  
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«Как в искусной музыкальной гармонии каждая струна издает различ-

ный звук, одна – высокий, другая – низкий, так и в этом Художник и Тво-

рец-Слово, хотя и поставил различных изобретателей различных занятий и 

искусств, но все дал в распоряжение всех желающих, чтобы соединить наc 

узами общения и человеколюбия и сделать нашу жизнь более цивилизо-

ванной». 

Церковь восприняла многое из созданного человечеством в области ис-

кусства и культуры, переплавляя плоды творчества в горниле религиозного 

опыта, стремясь очистить их от душепагубных элементов, а затем препо-

дать людям. Она освящает различные стороны культуры и многое дает для 

ее развития. Православный иконописец, поэт, философ, музыкант, архи-

тектор, актер и писатель обращаются к средствам искусства, дабы выра-

зить опыт духовного обновления, который они обрели в себе и желают по-

дарить другим. Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его внут-

ренний мир, смысл его бытия. В результате человеческое творчество, во-

церковляясь, возвращается к своим изначальным религиозным корням. 

Церковь помогает культуре переступить границы чисто земного дела: 

предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом, она делает ее от-

крытой для соработничества Богу.  

Светская культура способна быть носительницей благовестия. Это осо-

бенно важно в тех случаях, когда влияние христианства в обществе осла-

бевает или когда светские власти вступают в открытую борьбу с Церко-

вью. Так, в годы государственного атеизма русская классическая литерату-

ра, поэзия, живопись и музыка становились для многих едва ли не единст-

венными источниками религиозных знаний. Культурные традиции помо-

гают сохранению и умножению духовного наследия в стремительно ме-

няющемся мире. Это относится к разным видам творчества: литературе, 

изобразительному искусству, музыке, архитектуре, театру, кино. Для про-

поведи о Христе пригодны любые творческие стили, если намерение ху-

дожника является искренне благочестивым и если он хранит верность Гос-

поду.  К людям культуры Церковь всегда обращает призыв: «Преобразуй-

тесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 

благая, угодная и совершенная» (Рим. 12. 2). В то же время Церковь пре-

достерегает: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте ду-

хов, от Бога ли они» (1 Ин. 4. 1). Человек не всегда обладает достаточной 

духовной зоркостью, чтобы отделить подлинное божественное вдохнове-

ние от «вдохновения» экстатического, за которым нередко стоят темные 
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силы, разрушительно действующие на человека. Последнее происходит, в 

частности, в результате соприкосновения с миром колдовства и магии, а 

также из-за употребления наркотиков. Церковное воспитание помогает об-

рести духовное зрение, позволяющее отличать доброе от дурного, божест-

венное от демонического.  Встреча Церкви и мира культуры отнюдь не 

всегда означает простое сотрудничество и взаимообогащение. «Истинное 

Слово, когда пришло, показало, что не все мнения и не все учения хороши, 

но одни худы, а другие хороши» (святой Иустин Философ).  Признавая за 

каждым человеком право на нравственную оценку явлений культуры, Цер-

ковь оставляет такое право и за собой. Более того, она видит в этом свою 

прямую обязанность. Не настаивая на том, чтобы церковная система оце-

нок была единственно принятой в светском обществе и государстве, Цер-

ковь, однако, убеждена в конечной истинности и спасительности пути, от-

крытого ей в Евангелии.  Если творчество способствует нравственному и 

духовному преображению личности, Церковь благословляет его. Если же 

культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или 

античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит 

ей. Однако подобное противостояние не является борьбой с носителями 

этой культуры, ибо «наша брань не против плоти и крови», но брань ду-

ховная, направленная на освобождение людей от пагубного воздействия на 

их души темных сил, «духов злобы поднебесных» (Еф. 6. 12). 

Эсхатологическая устремленность не позволяет христианину полно-

стью отождествить свою жизнь с миром культуры, «ибо не имеем здесь 

постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13. 14). Христианин может 

работать и жить в этом мире, но не должен быть всецело поглощен земной 

деятельностью. Церковь напоминает людям культуры, что их призвание – 

возделывать души людей, в том числе и собственные, восстанавливая ис-

каженный грехом образ Божий.  

Проповедуя вечную Христову Истину людям, живущим в изменяю-

щихся исторических обстоятельствах, Церковь делает это посредством 

культурных форм, свойственных времени, нации, различным обществен-

ным группам. То, что осознано и пережито одними народами и поколе-

ниями, подчас должно быть вновь раскрыто для других людей, сделано 

близким и понятным для них. Никакая культура не может считаться един-

ственно приемлемой для выражения христианского духовного послания. 

Словесный и образный язык благовестия, его методы и средства естест-

венно изменяются с ходом истории, различаются в зависимости от нацио-
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нального и прочего контекста. В то же время изменчивые настроения мира 

не являются причиной для отвержения достойного наследия прошлых ве-

ков и тем более для забвения церковного Предания.  

XIV.3. Христианская традиция неизменно уважает светское образова-

ние. Многие отцы Церкви учились в светских школах и академиях и счи-

тали преподаваемые там науки необходимыми для верующего человека. 

Святитель Василий Великий писал, что «внешние науки не бесполезны» 

для христианина, который должен заимствовать из них все служащее нрав-

ственному совершенствованию и интеллектуальному росту. По мысли свя-

того Григория Богослова, «всякий имеющий ум признает ученость 

(paideusin – образование) первым для нас благом. И не только эту благо-

роднейшую и нашу ученость, которая... имеет своим предметом одно спа-

сение и красоту умосозерцаемого, но и ученость внешнюю, которой мно-

гие христиане по невежеству гнушаются как ненадежной, опасной и уда-

ляющей от Бога».  С православной точки зрения желательно, чтобы вся 

система образования была построена на религиозных началах и основана 

на христианских ценностях. Тем не менее Церковь, следуя многовековой 

традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотноше-

ния с ней исходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь 

считает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирелигиоз-

ных и антихристианских идей, утверждение монополии материалистиче-

ского взгляда на мир (см. XIV.1). Не должно повторяться положение, ха-

рактерное для многих стран в ХХ веке, когда государственные школы бы-

ли инструментами воинственно-атеистического воспитания, не должна по-

вториться.  Церковь призывает к устранению последствий атеистического 

контроля над системой государственного образования. 

К сожалению, доныне во многих учебных курсах истории недооценива-

ется роль религии в формировании духовного самосознания народов. Цер-

ковь постоянно напоминает о том вкладе, который внесло христианство в 

сокровищницу мировой и национальной культуры. Православные верую-

щие с сожалением воспринимают попытки некритического заимствования 

учебных стандартов, программ и принципов образования из организаций, 

известных негативным отношением к христианству вообще или Правосла-

вию в частности. Нельзя игнорировать и опасность проникновения в свет-

скую школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект, под 

воздействием которых ребенок может быть потерян и для себя, и для се-

мьи, и для общества. 
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Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков хри-

стианского вероучения в светских школах по желанию детей или их роди-

телей, а также в высших учебных заведениях. Священноначалие должно 

вести с государственной властью диалог, направленный на законодатель-

ное и практическое закрепление реализации международно признанного 

права верующих семей на получение детьми религиозного образования и 

воспитания. В этих целях Церковь также создает православные общеобра-

зовательные учебные заведения, ожидая их поддержки со стороны госу-

дарства.  

Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравст-

венные ценности, накопленные прежними веками. В этом деле школа и 

Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное 

детям и подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгре-

вание в юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственно-

го чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре 

– должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей 

мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содейство-

вать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного 

облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных 

наций и всего людского рода.  

 

XV. Церковь и светские средства массовой информации 

XV.1. Средства массовой информации играют в современном мире 

все возрастающую роль. Церковь с уважением относится к труду журнали-

стов, призванных снабжать широкие слои общества своевременной ин-

формацией о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней слож-

ной реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, 

слушателя и читателя должно основываться не только на твердой привер-

женности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и 

общества, что включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также 

борьбу с распространением зла, греха и порока. Недопустимыми являются 

пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и ре-

лигиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинк-

тов, в том числе в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным 

влиянием на аудиторию, несут величайшую ответственность за воспитание 

людей, особенно подрастающего поколения.  Журналисты и руководители 

средств массовой информации обязаны помнить об этой ответственности.  
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XV.2. Просветительная, учительная и общественно-миротворческая 

миссия Церкви побуждает ее к сотрудничеству со светскими средствами 

массовой информации, способными нести ее послание в самые различные 

слои общества. Святой апостол Петр призывает христиан: «Будьте всегда 

готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 

кротостью и благоговением» (1 Пет. 3. 15). Любой священнослужитель или 

мирянин призваны с должным вниманием относиться к контактам со свет-

скими СМИ в целях осуществления пастырского и просветительского де-

лания, а также для пробуждения интереса светского общества к различным 

сторонам церковной жизни и христианской культуры. При этом необходи-

мо проявлять мудрость, ответственность и осмотрительность, имея в виду 

позицию конкретного СМИ по отношению к вере и Церкви, нравственную 

направленность СМИ, состояние взаимоотношений церковного Священ-

ноначалия с тем или иным органом информации.  Православные миряне 

могут непосредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельности 

они призваны быть проповедниками и осуществителями христианских 

нравственных идеалов. Журналисты, публикующие материалы, ведущие к 

растлению человеческих душ, должны подвергаться каноническим преще-

ниям в случае их принадлежности к Православной Церкви.  

В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радиоэлектронных, ком-

пьютерных), которые имеют свою специфику, Церковь – как через офици-

альные учреждения, так и через частные инициативы священнослужителей 

и мирян – располагает собственными информационными средствами, 

имеющими благословение Священноначалия. Одновременно Церковь че-

рез свои учреждения и уполномоченных лиц взаимодействует со светски-

ми СМИ. Такое взаимодействие осуществляется как путем создания в 

светских СМИ особых форм церковного присутствия (специальные при-

ложения к газетам и журналам, специальные полосы, серии теле- и радио-

программ, рубрики), так и вне такового (отдельные статьи, радио- и теле-

сюжеты, интервью, участие в различных формах публичных диалогов и 

дискуссий, консультативная помощь журналистам, распространение среди 

них специально подготовленной информации, предоставление материалов 

справочного характера и возможностей получения аудио- и видеоматериа-

лов [съемка, запись, репродуцирование]).  Взаимодействие Церкви и свет-

ских средств массовой информации предполагает взаимную ответствен-

ность. Информация, предоставляемая журналисту и передаваемая им ауди-

тории, должна быть достоверной. Мнения священнослужителей или иных 
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представителей Церкви, распространяемые через СМИ, должны соответст-

вовать ее учению и позиции по общественным вопросам. В случае выра-

жения сугубо частного мнения об этом должно быть заявлено недвусмыс-

ленно – как самим лицом, выступающим в СМИ, так и лицами, ответст-

венными за донесение такого мнения до аудитории. Взаимодействие свя-

щеннослужителей и церковных учреждений со светскими СМИ должно 

происходить под водительством церковного Священноначалия – при ос-

вещении общецерковной деятельности – и епархиальных властей – при 

взаимодействии со СМИ на региональном уровне, что прежде всего связа-

но с освещением жизни епархии. 

XV.3. В ходе взаимоотношений Церкви и светских средств массовой 

информации могут возникать осложнения и даже серьезные конфликты. 

Проблемы, в частности, бывают порождены неточной или искаженной ин-

формацией о церковной жизни, помещением ее в ненадлежащий контекст, 

смешением личной позиции автора или цитируемого лица с общецерков-

ной позицией. Взаимоотношения Церкви и светских СМИ подчас также 

омрачаются по вине самих священнослужителей и мирян, например, в слу-

чаях неоправданного отказа журналистам в доступе к информации, болез-

ненной реакции на правильную и корректную критику. Подобные вопросы 

должны разрешаться в духе мирного диалога с целью устранения недоуме-

ний и продолжения сотрудничества.  В то же время возникают и более 

глубокие, принципиальные конфликты между Церковью и светскими 

СМИ. Это происходит в случае хуления имени Божия, иных проявлений 

кощунства, систематического сознательного искажения информации о 

церковной жизни, заведомой клеветы на Церковь и ее служителей. В слу-

чае возникновения таких конфликтов высшая церковная власть (по отно-

шению к центральным СМИ) или епархиальный Преосвященный (по от-

ношению к региональным и местным СМИ) могут, по соответствующем 

предупреждении и после как минимум одной попытки вступить в перего-

воры, предпринять следующие действия: прекратить взаимоотношения с 

соответствующим СМИ или журналистом; призвать верующих бойкотиро-

вать данное СМИ; обратиться к органам государственной власти для раз-

решения конфликта; предать каноническим прещениям виновных в гре-

ховных деяниях, если они являются православными христианами. Выше-

перечисленные действия должны быть документально зафиксированы, о 

них следует извещать паству и общество в целом. 
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XVI. Международные отношения.  

Проблемы глобализации и секуляризма 

XVI.1. Народы и государства вступают друг с другом в экономиче-

ские, политические, военные и иные отношения. В результате государства 

возникают и исчезают, меняют свои границы, объединяются или разделя-

ются; они также создают или упраздняют различные союзы. В Священном 

Писании содержатся многочисленные исторические свидетельства о по-

строении международных отношений.  Один из первых примеров межпле-

менного договора, заключенного между хозяином земли – Авимелехом – и 

пришельцем – Авраамом – описывается в Книге Бытия:  

«Авимелех... сказал Аврааму:.. поклянись мне здесь Богом, что ты не 

обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и как я хорошо поступал 

с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гос-

тишь. И сказал Авраам: я клянусь... И они оба заключили союз» (Быт. 21. 

22-24,27). Договоры снижали опасность войн и столкновений (Быт. 26. 26-

31; Иис. 9. 3-27). Подчас переговоры и демонстрация доброй воли предот-

вращали кровопролитие (1 Цар. 25. 18-35; 2 Цар.  21. 15-22). Договорами 

заканчивались войны (3 Цар. 20. 26-34). Библия упоминает о военных сою-

зах (Быт. 14. 13; Суд. 3. 12-13; 3 Цар. 22. 2-29; Иер. 37. 5-7).  Подчас воен-

ная помощь приобреталась за деньги и другие материальные ценности (4 

Цар. 16. 7-9; 3 Цар. 15. 17-20). Соглашение между Соломоном и Хирамом 

носило характер экономического союза: «Вот, рабы мои будут вместе с 

твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назна-

чишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дере-

ва так, как Сидоняне... И был мир между Хирамом и Соломоном, и они за-

ключили между собою союз» (3 Цар. 5. 6,12).  Путем переговоров через 

послов обсуждались такие вопросы, как возможность прохождения воору-

женных людей через чужие земли (Числ. 20. 14-17; 21. 21-22), территори-

альные споры (Суд. 11. 12-28). Договоры могли включать передачу терри-

торий одним народом другому (3 Цар. 9. 10-12; 3 Цар. 20. 34).  Содержатся 

в Библии и описания дипломатических хитростей, связанных с необходи-

мостью защиты от могущественного противника (Иис. 9. 3-27; 2 Цар. 15.  

32-37; 16. 16-19; 17. 1-16). Иногда мир покупался (4 Цар. 12. 18) или опла-

чивался данью. Бесспорно, одним из средств разрешения споров и кон-

фликтов были войны, упоминаниями о которых изобилуют книги Ветхого 

Завета. Впрочем, в Священном Писании есть примеры переговоров, наце-
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ленных на избежание войны незадолго до ее начала (4 Цар. 14. 9-10). 

Практика достижения соглашений во времена Ветхого Завета была осно-

вана на религиозно-нравственных принципах. Так, даже договор с гавао-

нитами, заключенный вследствие обмана со стороны последних, был при-

знан действительным по причине его священной формулы: «Мы клялись 

им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их» (Иис. 

9. 19). Библия содержит запрет на заключение союза с порочными языче-

скими племенами (Исх. 34.  15). Впрочем, древние иудеи отступали от этой 

заповеди. Различные договоры и союзы также часто нарушались. 

Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере между-

народных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во всем, как хо-

тите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7. 

12). Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной 

жизни, православные христиане должны помнить, что «не в силе Бог, а в 

правде». Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, 

то восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых 

действий по отношению к другим государствам и народам. Известно, что в 

силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства 

практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в част-

ности, со стремлением к обладанию землей, политическому и военному 

доминированию, получению максимальной прибыли от производства и 

торговли. Возникающая по этой причине необходимость защиты сопле-

менников налагает некоторые ограничения на готовность личности посту-

питься собственными интересами ради блага другого народа. Тем не менее 

православные христиане и их сообщества призваны стремиться к созида-

нию таких международных отношений, которые служили бы максималь-

ному благу и удовлетворению законных интересов собственного народа, 

сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи.  

Взаимоотношения между народами и государствами должны быть уст-

ремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. Апостол Павел запове-

дует христианам: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со все-

ми людьми» (Рим. 12. 18).  

Святитель Московский Филарет в слове на заключение мира в 1856 го-

ду говорит:  

«Вспомним закон, исполним волю Божественного Начальника мира – 

не помнить зла, прощать оскорбления, быть мирными даже «с ненавидя-

щими мир» (Пс. 119. 6), кольми паче с предлагающими прекращение вра-
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жды и простирающими руку мирную». При всем понимании неизбежности 

международных споров и противоречий в падшем мире, Церковь призыва-

ет власть имущих разрешать любые конфликты путем поиска взаимопри-

емлемых решений. Она становится на сторону жертв агрессии, а также не-

легитимного и нравственно неоправданного политического давления из-

вне.  Использование военной силы воспринимается Церковью как крайнее 

средство защиты от вооруженной агрессии со стороны других государств. 

Такая защита в порядке помощи может быть осуществлена и государством, 

не являющимся непосредственным объектом нападения, по просьбе по-

следнего.  

Свои отношения с внешним миром государства основывают на прин-

ципах суверенитета и территориальной целостности. Эти принципы рас-

сматриваются Церковью как базовые для защиты народом его законных 

интересов и являющиеся краеугольным камнем межгосударственных дого-

воров, а значит, всего международного права. В то же время для христиан-

ского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в том 

числе суверенная власть государства, относительны пред лицом Божия 

всемогущества. История показывает непостоянность бытия, границ и форм 

государств, создаваемых как на территориально-этнической основе, так и в 

силу экономических, политических, военных и иных подобных причин. Не 

отрицая исторического значения моноэтнического государства, Право-

славная Церковь одновременно приветствует добровольное объединение 

народов в единый организм и создание государств многонациональных, 

если в них не нарушаются права какого-либо из народов. Вместе с тем 

нельзя не признать существования в современном мире известного проти-

воречия между общепризнанными принципами суверенитета и территори-

альной целостности государства, с одной стороны, и стремлением народа 

или его части к государственной самостоятельности, с другой.  Происте-

кающие отсюда споры и конфликты должны решаться мирным путем, на 

основе диалога, при максимально возможном согласии сторон. Помня о 

том, что единство есть благо, а разобщенность – зло, Церковь приветствует 

тенденции к объединению стран и народов, особенно имеющих историче-

скую и культурную общность, при условии, что эти объединения не на-

правлены против третьей стороны. Церковь скорбит, когда в связи с разде-

лением полиэтнических государств разрушается историческая общность 

людей, попираются их права и в жизнь многих приходят страдания. Разде-

ление многонациональных государств может считаться оправданным лишь 
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в том случае, если один из народов находится в явно угнетенном положе-

нии или если воля большинства жителей страны определенно не направле-

на на сохранение единства. 

Недавняя история показала, что разделение ряда государств Евразии 

породило искусственный разрыв народов, семей и деловых сообществ, 

привело к практике насильственного перемещения и вытеснения различ-

ных этнических, религиозных и социальных групп, что сопровождалось 

утратой народами их святынь. Попытка создать на обломках союзов моно-

национальные государства стала основной причиной кровопролитных ме-

жэтнических конфликтов, потрясших Восточную Европу.  Имея в виду 

вышесказанное, необходимо признать полезность создания межгосударст-

венных союзов, имеющих целью объединение усилий в политической и 

экономической областях, а также совместную защиту от внешней угрозы и 

помощь жертвам агрессии. В межгосударственном экономическом и тор-

говом сотрудничестве должны быть применяемы те же нравственные пра-

вила, что и вообще в хозяйственно-предпринимательской деятельности че-

ловека. Взаимодействие народов и государств в данной сфере необходимо 

основывать на честности, справедливости, стремлении к достижению при-

емлемых результатов совместного труда всеми его участниками (см. 

XVI.3). Приветствуется международное сотрудничество в культурной, на-

учной, просветительской, информационной областях, если оно устрояется 

на равноправной и взаимоуважительной основе, направлено на обогащение 

каждого из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и плодами 

творческих достижений. 

XVI.2. В течение ХХ века многосторонние межгосударственные со-

глашения привели к созданию разветвленной системы международного 

права, обязательного для исполнения в странах, подписавших соответст-

вующие договоренности. Государствами были также образованы между-

народные организации, решения которых обязательны для стран-участниц. 

Некоторым из этих организаций правительствами передается ряд полно-

мочий, которые касаются экономической, политической и военной дея-

тельности и в значительной степени затрагивают не только международ-

ные отношения, но и внутреннюю жизнь народов. Реальностью становится 

феномен правовой и политической регионализации и глобализации. 

С одной стороны, такое развитие межгосударственных отношений спо-

собствует активизации торгового, производственного, военного, политиче-

ского и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется естест-
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венным усилением международных связей и потребностью в совместном 

ответе на глобальные вызовы современности. В истории Православия есть 

примеры положительного воздействия Церкви на развитие региональных 

межгосударственных связей. Международные организации способствуют 

разрешению различных споров и конфликтов. С другой стороны, нельзя 

недооценивать опасности расхождений между волей народов и решениями 

международных организаций. Эти организации могут становиться средст-

вами несправедливого доминирования стран сильных над слабыми, бога-

тых над бедными, технологически и информационно развитых над осталь-

ными, практиковать двойные стандарты в области применения междуна-

родного права в интересах наиболее влиятельных государств.  

Все это побуждает Православную Церковь подходить к процессу пра-

вовой и политической интернационализации с критической осторожно-

стью, призывая власть имущих как на национальном, так и на междуна-

родном уровне к сугубой ответственности. Любые решения, связанные с 

заключением судьбоносных международных договоров, а также с опреде-

лением позиции стран в рамках деятельности международных организа-

ций, должны приниматься лишь в согласии с волей народа, основанной на 

полной и объективной информации о сути и последствиях планируемых 

решений. При проведении политики, связанной с принятием обязывающих 

международных соглашений и действиями международных организаций, 

правительства должны отстаивать духовную, культурную и иную само-

бытность стран и народов, законные интересы государств. В рамках самих 

международных организаций необходимо обеспечить равенство суверен-

ных государств в доступе к механизмам принятия решений и в праве ре-

шающего голоса, в том числе при определении базовых международных 

стандартов. Конфликтные ситуации и споры надлежит разрешать только 

при участии и согласии всех сторон, жизненные интересы которых затра-

гиваются в каждом конкретном случае. Принятие обязывающих решений 

без согласия государства, на которое эти решения оказывают прямое влия-

ние, представляется возможным лишь в случае агрессии или массового че-

ловекоубийства внутри страны.  Памятуя о необходимости духовно-

нравственного влияния на действия политических лидеров, соработниче-

ства с ними, печалования о нуждах народа и отдельных людей, Церковь 

вступает в диалог и взаимодействие с международными организациями. В 

рамках этого процесса она неизменно свидетельствует свою убежденность 
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в абсолютном значении веры и духовного делания для человеческих тру-

дов, решений и установлений. 

XVI.3. Глобализация имеет не только политико-правовое, но также 

экономическое и культурно-информационное измерения. В экономике она 

связана с возникновением транснациональных корпораций, где сосредото-

чены значительные материальные и финансовые ресурсы и где трудится 

огромное количество граждан разных стран.  Лица, стоящие во главе меж-

дународных экономических и финансовых структур, сосредоточивают в 

своих руках огромную власть, не подконтрольную народам и даже прави-

тельствам и не признающую никаких пределов – будь то государственные 

границы, этническо-культурная идентичность или необходимость сохра-

нения экологической и демографической устойчивости. Подчас они не же-

лают считаться с традициями и религиозными устоями народов, вовлекае-

мых в осуществление их планов. Церковь не может не беспокоить и прак-

тика финансовых спекуляций, стирающая зависимость доходов от затра-

ченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются финансовые 

«пирамиды», крушение которых вызывает широкомасштабные потрясения. 

В целом подобные изменения в экономике приводят к утрате приоритета 

труда и человека над капиталом и средствами производства.  В культурно-

информационной сфере глобализация обусловлена развитием технологий, 

облегчающих перемещение людей и предметов, распространение и полу-

чение информации. Общества, прежде разделенные расстояниями и грани-

цами, а потому по большей части однородные, сегодня с легкостью сопри-

касаются и становятся поликультурными. Однако анный процесс сопрово-

ждается попыткой установления господства богатой элиты над остальны-

ми людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно 

нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление предста-

вить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную 

культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не огра-

ничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. 

Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляет-

ся с построением Вавилонской башни. 

Признавая неизбежность и естественность процессов глобализации, во 

многом способствующих общению людей, распространению информации, 

эффективной производственно-предпринимательской деятельности, Цер-

ковь в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость 

этих процессов и связанные с ними опасности. Во-первых, глобализация 
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наряду с изменением привычных способов организации хозяйственных 

процессов начинает менять традиционные способы организации общества 

и осуществления власти. Во-вторых, многие положительные плоды глоба-

лизации доступны лишь нациям, составляющим меньшую часть человече-

ства, но имеющим похожие экономические и политические системы. Дру-

гие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения планеты, 

оказываются выброшенными на обочину мировой цивилизации. Они попа-

дают в долговую зависимость от финансистов немногих промышленно 

развитых стран и не могут создать для себя достойных условий существо-

вания. Среди них растут недовольство и разочарование. 

Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле за транснациональны-

ми корпорациями и процессами, происходящими в финансовом секторе 

экономики. Такой контроль, целью которого должно стать подчинение 

любой предпринимательской и финансовой деятельности интересам чело-

века и народа, должен осуществляться через использование всех механиз-

мов, доступных обществу и государству. 

Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, 

необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государствен-

ных структур, гражданского общества и международных организаций ради 

утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурно-

го и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности на-

ций и других человеческих сообществ. Одним из способов достижения 

этого может стать обеспечение доступа стран и народов к базовым техно-

логическим ресурсам, дающим возможность глобального распространения 

и получения информации. Церковь напоминает о том, что многие нацио-

нальные культуры имеют христианские корни и последователи Христовы 

призваны способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культур-

ным наследием народов, решительно противостоя явлениям антикультуры 

и коммерциализации информационно-творческого пространства. 

В целом вызов глобализации требует от современного общества дос-

тойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной 

жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному совер-

шенству. Помимо сего необходимо достичь такого мироустройства, кото-

рое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед Бо-

гом, исключало подавление их воли национальными или глобальными 

центрами политического, экономического и информационного влияния. 
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XVI.4. Современная международно-правовая система основывается на 

приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ 

перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вто-

рые вступают в конфликт). Такой же приоритет закреплен в национальном 

законодательстве многих стран. Нередко он заложен в принципах регла-

ментации различных форм деятельности органов власти, построения госу-

дарственной образовательной системы и так далее. Многие влиятельные 

общественные механизмы используют этот принцип в открытом противо-

стоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из общественной 

жизни. Эти явления создают общую картину секуляризации жизни госу-

дарства и общества. 

Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право 

влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может поло-

жительно воспринимать такой миропорядок, при котором в центр всего 

ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно поэтому, 

неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с людьми не-

религиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению христианских 

ценностей в процессе принятия важнейших общественных решений как на 

национальном, так и на международном уровне. Она добивается признания 

легитимности религиозного мировоззрения как основания для обществен-

но значимых деяний (в том числе государственных) и как существенного 

фактора, который должен влиять на формирование (изменение) междуна-

родного права и на деятельность международных организаций. 

 

 

Вопросы для самопроверки (по разделу 3). 

 

1. Каким органом были приняты «Основы социальной концепции РПЦ»? 

2. Что такое церковь в понимании РПЦ? 

3. Как РПЦ рассматривает взаимоотношения церкви и нации? 

4. Как РПЦ рассматривает взаимоотношения церкви и государства? 

5. Каково отношение РПЦ к Всеобщей декларации прав человека? 

6. В каких вопросах внутренней политики РПЦ не оказывает помощь госу-

дарству? 

7. Как взаимодействуют христианская этика и светское право? 

8. Отношение РПЦ к политике. 

9. Понятие труда в концепции РПЦ. 
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10. Отношение РПЦ к собственности. 

11. Отношение РПЦ к войне. 

12. Отношение РПЦ к защите Отечества. 

13. Что является главным источником преступлений в концепции РПЦ? 

14. Что в концепции РПЦ является главным в профилактике преступле-

ний? 

15. Как рассматривается мир в Ветхом и Новом завете? 

16. Отношение РПЦ к смертной казни? 

17. Как оценивает брак и семью РПЦ? 

18. Условия поддержания физического и душевного здоровья по «Основам 

социальной концепции Русской православной церкви». 

19. Отношение РПЦ к смерти. 

20. Отношение РПЦ к проблемам экологии. 

21. Отношение РПЦ к развитию светской науки. 

22. Основные направления светской культуры, поддерживаемые РПЦ. 

23. Взаимоотношение РПЦ и средств массовой информации. 

24. Проблемы глобализации и РПЦ. 

25. Программы средств массовой информации, не принимаемые РПЦ. 

 

 

Заключение. 

 

 Существование множества религий неизбежно приводит к возникно-

вению вопроса: какая же из них истинна? Авторы этого учебно-

методического пособия не ставили задачи ответить на этот вопрос. Каж-

дый верующий человек делает выбор сам. В XX в. религиоведение способ-

ствовало возникновению концепции, утверждающей, что каждая из рели-

гий мира является уникальной, каждая придает смысл человеческому су-

ществованию, каждая дает свой ответ на экзистенциальные вопросы, а все 

они имеют общие черты, характеризующие человека как Homo religious 

(человека религиозного). Современное религиоведение рассматривает все 

религии как важный компонент единой культуры человечества, исследуя в 

равной степени как мировые религии – буддизм, христианство и ислам, так 

и традиционные религиозные и национальные религии, а также современ-

ные религиозные движения и культы. Религиоведение анализирует причи-

ны возникновения, становления и развития религий в контексте их взаимо-
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действия  с различными культурными и социально-политическими процес-

сами.  

 

 

Вопросы к экзамену (зачету). 

 

31. Место и роль религии в духовной жизни общества  

32. Специфика религиозного сознания 

33. Основные элементы религии и их взаимосвязь  

34. Буддийское учение о смысле жизни и назначении человека  

35. Иудаизм как одна из национальных религий  

36. Ислам и его роль в современной политической жизни  

37. Социальная доктрина современного католицизма  

38. Особенности идеологии обновленного протестантизма  

39. Социальная доктрина РПЦ  

40. Развитие российской государственности и православная церковь  

41. Система организации и управления РПЦ  

42. Понятие свободы совести и свободы вероисповедания  

43. Принцип отделения церкви от государства и исторические формы 

его реализации  

44. Предмет регулирования Закона о свободе совести и религиозных 

объединениях 

45. Понятие светского государства и положение церкви в граждан-

ском обществе  

46. Религиозное образование и его правовое обеспечение  

47. Законодательные основы деятельности религиозных объединений  

48. Права и обязанности религиозных организаций  

49. Порядок государственной регистрации религиозных организаций  

50. Юридические основания отказа и прекращения деятельности ре-

лигиозных организаций  

51. Религиозная ситуация во Владимирской области  

52. Современные религиозные секты в России. 

53. Ранние формы религиозного сознания. 

54. Национальные религии. 

55. Пространство и время в религиозном понимании. 

56. Проблемы организации государственной власти в религиозном 

восприятии. 
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57. Концепция личности в мировых религиях. 

58. Проблемы насилия и войны в мировых религиях. 

59. Иерархия власти в религиозном представлении. 

60. Религия как источник власти. 
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