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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели УМК по дисциплине РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. Курс «Религиоведение», про-

грамме которого соответствует данный комплекс, представляет собой часть светского 

религиоведения и является одной  из учебных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла, преподаваемых в вузах Республики Беларусь. 

Предмет данного курса имеет свои особенности. В отличие от других дисциплин он 

не дает прямых и однозначных ответов на большинство вопросов, поставленных в 

учебном курсе. Религия – это сложная, тонкая и индивидуальная сфера жизни, и вопро-

сы, на которые пытается ответить религия, – вечные, не имеющие однозначного и 

окончательного ответа. Как возник мир? Как появился и что такое человек? Для чего он 

пришел в этот мир и почему уйдет из него? На эти вопросы пытались ответить с давних 

времен. Поиск истины происходит разными способами, один из которых – религиоз-

ный. И по тому, как различные народы искали эту истину и объясняли ее, возникали и 

различные религиозные направления.  

Обобщение известных характеристик такого духовно-материального образования, 

как религия, показывает, что это – сложившаяся стихийно, устоявшаяся форма отноше-

ний между людьми, то есть религия – это социальный институт. 

Таким образом, целью обучения данной дисциплине является приобретение знаний 

и умений по истории, теории религии и свободомыслия, так что, изучая данный курс, 

студенты  должны знать:  

 основные понятия и теоретические положения религиоведения; 

 персоналии истории религии и свободомыслия; 

уметь характеризовать: 

 религию как социокультурное явление; 

 секуляризацию как исторический феномен; 

 религиозную ситуацию в мире и Беларуси; 

уметь  анализировать: 

 роль религии в жизни человека и общества, ее место в системе культуры; 

 особенности трансформации религии в современном белорусском обществе; 

приобрести навыки и качества: 

 мировоззренческого выбора, диалога и полемики при обсуждении религиоведче-

ских проблем; 

 самовоспитания толерантности, веротерпимости. 

Особенности структурирования и подачи учебного материала. В данном ком-

плексе представлены основные положения учебной программы по дисциплине «Рели-

гиоведение». В теоретическом разделе представлены темы лекционного курса, их пла-

ны, тезисы лекций и тематическая литература. Практический раздел содержит планы 

семинарских занятий. В разделе контроля знаний приводится ряд тестов для самокон-

троля, темы рефератов и примерный перечень вопросов к зачету. Вспомогательный 

раздел состоит из словаря религиозных терминов и обширного списка рекомендуемой 

литературы. 

Рекомендации по организации работы с УМК: После изучения теоретического 

материала по отдельным темам следует перейти к подготовке ответов на вопросы, вы-

носимые на обсуждение на семинарских занятиях. При этом рекомендуется обращаться 

к материалам для самоконтроля и электронному учебно-методическому комплексу 

(ЭУМК), разработанному по данной дисциплине и размещенному на сайте   

http://sdo.vsu.by/course/view.php?id=251. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Количество часов 

Дневное  

отделение 

Заочное  

отделение 
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е 
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ти

я
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и

и
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н

ар
ск

и
е 
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н
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я
 

1 Введение. Религиоведение как наука. Теоретиче-

ские основы религиоведения 

2  1  

2 Религия как социокультурный  феномен. Ранние 

формы верований и культа 

2 2 1  

3 Религии древних цивилизаций. Национальные 

религии и верования 

2    

4 Буддизм 1 2 1  

5 Происхождение и сущность христианства 1  1  

6 Христианские конфессии 2 2 1  

7 Ислам. 2 2 1  

8 Новые религиозные движения 2 1   

9 Свободомыслие как явление культуры 2 1   

10 Конфессиональная история Беларуси 2 2  1 

11 Религия и свободомыслие в современном мире 2 2  1 

 Всего:                                                           34 20 14 6 2 

 

 

ТЕМЫ КУРСА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Библия как памятник мировой культуры 2 

2 Деструктивные секты в СНГ и Республике Беларусь 2 

3 Элементы языческих верований в традициях белорусов 2 

4 Религия и свободомыслие в современном мире 1 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМА 1.  Религиоведение как наука.  

Теоретические основы религиоведения 
 

1. Феномен религии, определение понятия «религия».  

2. Сущность, структура, социальные функции религии, место религии в обще-

стве.  

3. Квазирелигиозные явления.  
 

Религиоведение можно рассматривать как особый раздел гуманитарного знания, 

изучающий религию. 

Религия – это социокультурный феномен, основанный на вере в реальное сущест-

вование сверхъестественных сил (богов, духов), выступающих объектом поклонения. 

Главным признаком религии является, таким образом, вера в реальное существование 

сверхъестественного. Она включает веру в сверхъестественные связи между явлениями 

бытия и сверхъестественные свойства вещей. Религиозная вера – одно из проявлений 

веры вообще, она базируется на представлении о бытии сверхъестественного (богов, ду-

хов) как нематериальной, внеприродной и надчеловеческой сущности, которая сотворила 

мир, определила ход земной истории, влияет на жизнь всего живого и неживого, в том 

числе и человека. Эта вера подразумевает особое эмоциональное отношение к сверхъес-

тественному (религиозное чувство), признание особых двусторонних отношений между 

человеком и Богом, обусловливающих систему поклонения (обрядность) и социальную 

интеграцию на конкретной вероисповедной основе. 

Религиозное мировоззрение (от лат. religio – благочестие, святость) основано на 

вере в сверхъестественные силы. Всем религиям, в отличие от более гибкого мифа, 

свойственны жесткий догматизм и хорошо разработанная система моральных запове-

дей. Религия распространяет и поддерживает образцы правильного, нравственного по-

ведения. Велико значение религии и в сплочении людей, однако здесь ее роль двойст-

венна: объединяя людей одной конфессии, она зачастую разделяет людей разных веро-

ваний. 

В структурном отношении религия – весьма сложное социальное явление. Каждая 

религия имеет три основных элемента: 

 религиозное сознание; 

 религиозный культ; 

 религиозные организации. 

Религиозное сознание состоит из религиозной психологии и религиозной  

идеологии. 

Религиозная психология – это несистематизированные представления, идеи, обра-

зы, настроения и переживания, через которые верующий воспринимает окружающий 

мир и свое существование в нем. Чаще всего эти представления бывают иллюзорными. 

Религиозная идеология (богословие или теология) – это система взглядов на 

сверхъестественное, характеризующаяся обстоятельностью и последовательностью. 

Она создается религиозными теоретиками и служителями культа, которые изучают, 

пропагандируют и отстаивают религиозные воззрения. 

Религиозный культ – совокупность символических действий, с помощью которых 

верующий пытается воздействовать на сверхъестественное или на реально существую-

щие объекты. К религиозному культу относятся богослужение, таинства, обряды, по-

сты, молитвы, ритуалы, религиозные праздники. 
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Культовые ритуалы выполняют для верующих функцию субъективной связи с Бо-

гом. Они символичны и сакральны, требуют точного исполнения. Культовая религиоз-

ная практика основана на почитании, поклонении и возвеличивании какой-либо идеи, 

концепции, личности, вещи. Культ может носить и светский характер (культ денег, 

культ питания, культ личности, культ разума). 

Религиозные организации – это объединения последователей той или иной религии. 

Среди религиозных организаций выделяют: церковь, деноминацию, секту. 

Церковь – это религиозная организация, в основе которой лежит вероучение, опре-

деляющее религиозную деятельность, мораль, этику и поведение. 

Церковь – культовое объединение единоверцев, управляемое особыми установле-

ниями и разделенное на духовенство и мирян.  

Церкви обычно являются официально признаваемыми, а иногда – государственными 

учреждениями. Исторические корни церкви берут своѐ начало из института жречества. 

Церковь построена по иерархическому признаку соподчинения, при котором низшие 

духовные чины должны подчиняться высшим. Главенство принадлежит наивысшему 

иерарху (папа, патриарх, далай-лама). Исключением является мусульманское духовен-

ство, в котором нет организационных структур. Большое значение в любой церкви иг-

рает монашество. Монахи – наиболее ревностные приверженцы религии, отрекшиеся 

от светского мира и придерживающиеся особо строгих аскетических правил. Они 

служат эталоном для мирян и обычно объединяются в общины – монастыри, являю-

щиеся центрами церковной жизни. Церковь – сложный отрегулированный механизм, 

система, обладающая определенной материальной базой и четким уставом (что не яв-

ляется однако обязательной нормой для всех религий).  

Деноминация – это религиозная организация современного типа, которая учитывает 

современные потребности общества. 

Секта – это религиозное направление, оппозиционное по отношению к господ-

ствующему религиозному вероучению. 

Функции религии. Функциями религии называют способы влияния религии на жизнь 

людей. Сколько у религии функций и как они называются – это пока еще предмет дис-

куссии между религиоведами. Представляется более правильной точка зрения, согласно 

которой существуют пять основных функций религии:  

 мировоззренческая; 

 иллюзорно-компенсаторная; 

 коммуникативная; 

 интегрирующая; 

 регулятивная. 

Типы религий: 

 родоплеменные; 

 этнические (национальные); 

 мировые; 

 нетрадиционные. 

Квазирелигиозные явления (то есть мнимые) – есть движения, построенные не на 

вере в бога, а заимствующие у некоторых религий их методы или ритуалы для тех или 

иных целей. Эти движения становятся объективными конкурентами религий, они часто 

оттесняют Бога на задний план, предлагая другие интересы. Некоторые философские 

движения стремятся заменить религию, отказываясь в то же время от того, чтобы их 

воспринимали как религию. 
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Один из распространенных видов квазирелигиозных явлений – это разного рода 

культы личности или группы людей (руководителей, возглавивших движения). Покло-

нение своим кумирам схоже с традиционно религиозным. При этом определяются 

имеющие отношение к объекту поклонения символы, вырабатываются ритуалы, возни-

кают организации. Принципиальное отличие кумирования от религии содержится в 

объекте поклонения – он реален и естественен. 

Некоторые исследователи считают, что квазирелигиями являются спиритизм, теосо-

фия, оккультизм, масонство, орден креста и розы (розенкрейцеры) и т.д. 

 

Литература к теме 1 

1. Гуревич П.С. Религиоведение: учеб. пособие. Серия: Библиотека студента. – Во-

ронеж: Издательство МОДЭК, 2007. – 696 с. 

2. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Религиоведение. Учебник. Серия: Образовательный 

стандарт XXI. – М.: Издательство Эксмо, 2005. – 480 с. 

3. Диякон Кураев А. Традиция. Догмат. Обряд. – М., 1995. 

4. Ильин В.В., Кармин А.С., Носович Н.В. Религиоведение: краткий курс. – СПб.: Из-

дательство Питер, 2007. – 240 с. 

5. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. Серия: Учебник. – М.: Издательство 

Дашков и К., 2012. – 488 с. 

6. Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. – Киев, 1986. 

7. Матецкая А.В., Самыгин С.И. Религиоведение: краткий курс. – Ростов н/Д: Из-

дательство Феникс, 2008. – 224 с. 

8. Религиоведение: учеб. пособие / под ред. М.М. Шахнович. Серия: Учебное пособие – 

СПб.: Издательство Питер. 2006. – 432 с. 

9. Элбакян Е.С. Религиоведение: словарь. Серия: Gaudeamus. – М.: Издательство 

Академический Проект, 2007. – 637 с. 

10. Яблоков И.Н. Религиоведение: учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Издательство Гарда-

рики, 2008. – 319 с. 

11. Языкович В.Р. Религиоведение: курс лекций. – Минск: Издательство РИВШ, 2007. – 

348 с. 

 

 

ТЕМА 2. Религия как социокультурный феномен. 

Ранние формы верований и культа 
 

1. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии.  

2. Ранние формы религии: фетишизм, тотемизм, аниматизм.  
 

Проблема происхождения религии волновала умы человечества в течение многих 

веков. На какой стадии столь длительной истории человеческого общества возникла 

такая форма общественного сознания, как религия? Большинство ученых считают ре-

лигию историческим явлением, возникшим лишь на определенном этапе развития че-

ловека, однако время возникновения религии определяется  не всегда одинаково, в це-

лом же все склоняются к единому мнению о том, что зачатки религии появились у не-

андертальцев – древних людей, появившихся еще 200 тыс. лет назад. 

Более четкий и оформленный характер религия приобрела с появлением человека 

современного вида Homo Sapiens (40–30 тыс. лет назад), обладавшего уже развитым 

абстрактным мышлением. 
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Попытки определить сущность религии, понять ее природу и значение неодно-

кратно предпринимались в истории человеческой мысли. В современном общество-

ведении сложились следующие подходы к пониманию религии: теологический, 

объективно-идеалистический, субъективно-идеалистический, антропологический, 

социологический, биологизаторский, марксистский. Они различаются по объясни-

тельному принципу и методологии исследования. 

Теологическому (от греч. theos – бог и logos – учение, буквально – учение о Боге) 

или богословскому подходу свойственно постулирование идеи Бога как сверхъес-

тественного источника религии и бытия вообще, понимание религии как взаимоот-

ношения между Богом и человеком. Религия понимается и как субъективное отно-

шение к Богу, и как объективная реальность. Вера видится арбитром любой челове-

ческой души, поскольку та сотворена Богом и тяготеет к своему создателю. В ре-

зультате вопрос о природе религии превращается в вопрос о сущности и бытии Бо-

га. Своей задачей теологи видят разъяснение божественного откровения, изложен-

ного в Священном Писании. Предпосылкой теологии выступает идеалистическая 

философия. Основными философскими истоками традиционной теологии выступа-

ют учения Платона, Аристотеля и неоплатонизма, получившие развитие в эпоху 

Средневековья. Теологическая традиция в отечественной культуре берет начало в 

религиозной философии Киевской Руси («Слово о Законе и Благодати» Илариона,  

творчество Климента Смолятича, Кирилла Туровского и др.). 

Объективно-идеалистический подход близок теологическому. Источником воз-

никновения религии считается некий абсолют, объективное духовное начало – 

трансцендентальное. У каждого философа-идеалиста это начало имеет свое наиме-

нование («единое», «необходимо сущее», «мировой дух», «мировая душа», «мировая 

воля» и т.п.). Бог лишен антропоморфных черт, он – «чистое понятие», которое из-

бавлено от конфессиональной догматики, не требует и не может требовать по своей 

природе поклонения. 

Представление об абсолюте – основе бытия, создателе мира и человека можно найти 

в философских учениях древних греков и римлян. Его понимали как «душу мира», «са-

му по себе самодвижущуюся силу» (стоики), «вечного, разумного и единого» творца 

(Цицерон), нематериальный и бестелесный «перводвигатель», причину и цель всего 

мирового процесса (Аристотель) и т.д. В философской системе крупнейшего предста-

вителя античного объективного идеализма Платона истинно сущим бытием обладает 

статичный «мир идей». Демиург по Платону – «творец и отец этой вселенной», созда-

тель мировой души и бессмертных человеческих душ, сообщивший миру определен-

ный порядок и последовательность. Однако в отличие от бога теистических религий, 

творящего мир из ничего, демиург создает космос из вечного. Неоплатоник Плотин по-

лагал, что основа всего существующего – надразумный, сверхъестественный, сверхчув-

ственный божественный принцип. Бог – первое существо, «единичное», из которого 

постепенно возникает разум, душа и, наконец, природа. 

Фома Аквинский трактовал Бога как наисовершеннейшую реальность, первую абсо-

лютную причину, смысл и цель всего сущего. Бог ничем не обусловлен, существует с 

необходимостью, которая сама же содержится в его сущности. Ф. Гегель видел перво-

основу бытия в безличном духовном начале («абсолюте», «мировом разуме», «абсолют-

ной идее»), которое развивается через противоречия от абстрактного состояния к кон-

кретному, означающему полноту его самореализации. Одной из трех форм самопозна-

ния абсолютного духа наряду с искусством и философией выступает религия. Вера в 

Бога Ф. Гегелем рационализируется. Религиозное переживание признается необходи-

мым, но недостаточным условием этой веры, поскольку любое чувство субъективно, а 
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следовательно, случайно, тогда как Бог должен быть познан в его всеобщности. В сущ-

ности, Бог Гегеля – это саморазвивающийся мир, в котором главное место занимает дея-

тельность человека, через которую все разумное становится действительным.  

Субъективно-идеалистический подход рассматривает религию как индивиду-

ально-психический феномен, как определенное состояние человеческого сознания, 

человеческих переживаний. Ф. Шлейермахер  определяет религию как созерцание 

универсума (мира как целого), продукт личного внутреннего переживания. Эта кон-

цепция получила обоснование у американского прагматиста У. Джеймса, рассмат-

ривающего религию как «реагирование всего существа человека на жизнь», порож-

дение индивидуального сознания, спонтанно возникающие субъективные пережи-

вания человека. Поскольку основной источник религии находится в самом челове-

ке, то религия выступает сугубо личным делом: у каждого человека свой бог, своя 

религия, формирующаяся в рамках его индивидуального опыта. Религия способна, 

по его мнению, стать стимулом творческой деятельности поэтов, художников, мыс-

лителей и т.п., а также облегчить страдания, вселить надежду в отчаявшихся.  

Социологический подход исходит из социальной природы религии, определяя ее 

предназначение конструированием того общего мира, в рамках которого социаль-

ная жизнь приобретает значение и смысл. Основоположником этого подхода явля-

ется французский социолог и философ Э. Дюркгейм. Он рассматривал божество как 

персонификацию социального целого. «Интегрирующей» основой любого общества 

он считал общественное сознание – общие верования, чувства, нормы, ценности, 

обладающие по отношению к индивиду принудительной силой. Религия определя-

ется им как «система таких верований и обрядов, которая объединяет в одну мо-

ральную общину, называемую церковью, всех тех, кто признает эти верования и 

обряды». Дюркгейм отождествляет религию и общественное сознание в целом, при-

знавая религиозными любые коллективные представления и верования, если они 

носят обязательный для всех членов общества характер, связывая тем самым инди-

вида с обществом, подчиняя его последнему. 

Биологизаторский подход трактует религию как порождение человеческих инстинк-

тов, атрибут биологической природы человека. Изучением религии как психофизиологиче-

ского феномена активно занимался З. Фрейд. Он пытался провести связь между религией и 

субъективными влечениями, желаниями и страстями человека, главную роль среди кото-

рых играет сексуальный инстинкт («либидо»). Природные желания индивида подавляются 

социальными нормами, которые ограничивают его произвол, вводят его поведение в опре-

деленные границы культуры социума. Это подавление в человеке природного и порождает, 

по мнению Фрейда, такую иллюзию, как религия, или «общечеловеческий навязчивый нев-

роз». Религия, согласно учению Фрейда, – «исполнение древнейших, сильнейших, навяз-

чивейших желаний человечества». Оставаясь не удовлетворенными, они вытесняются в 

сферу бессознательного, а в процессе «сублимации» преобразуются в формы социального 

творчества, в том числе в религиозные культы. Другим аспектом психоаналитического 

понимания Фрейдом религии является представление о ней как системе, способной вы-

работать ответы на такие вопросы, как возникновение мира, отношения между телом и 

душой и др. В целом он объясняет религию на основе посылки о врожденных импульсах 

и влечениях человека, перенося невроз как состояние индивида на общество. 

Неофрейдист Э. Фромм объяснял потребность человека в религии, прежде всего его 

внутренним конфликтом, под которым понимал «человеческую дихотомию», раскол 

между душой и телом. Религией он называл «любую систему мыслей и действий, кото-

рая представляет индивиду систему ориентиров и объектов для поклонения». Посред-

ством религии предпринимается попытка преодолеть дихотомию души и тела и обрес-
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ти гармонию. Фромм неприязненно относился к теизму, он обосновывал и оправдывал 

существование религии в любом обществе. С его точки зрения, «нет ни одного челове-

ка, у которого не было бы потребности в религии». 

Антропологический подход объясняет религию из «человеческой природы» как 

продукт человеческой фантазии, воображения. Подобные догадки такого рода содер-

жатся уже у древнегреческого мыслителя Ксенофана. Немецкий философ-материалист 

Л. Фейербах рассматривает религию как отражение человеческого бытия, воплощение 

«своей собственной мировоззренческой сущности». Философ утверждал, что не Бог 

создал человека, а человек создал Бога «по своему образу и подобию». Человек познает 

через Бога «только самого себя», перенося на него свои собственные чувства и очелове-

чивая его. Основу религии Фейербах видел в чувстве зависимости, ограниченности, 

бессилии человека по отношению к неподвластным ему силам и стихиям. Бессилие 

ищет выход в надежде и утешении.   

Марксистский подход: основоположники марксизма рассматривали религию как 

форму общественного сознания, исходили из ее социальной природы, ее порождения 

исторически определенными общественными отношениями. В соответствии с этим они 

утверждали ее преходящий характер, неизбежность угасания и отмирания вслед за лик-

видацией классового общества и связанных с ним форм социального отчуждения.  

Ф. Энгельс считал, что всякая религия является ни чем иным, как фантастическим от-

ражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их по-

вседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. 

Объектами отражения были вначале силы природы, а затем и общественные силы, про-

тивостоящие людям столь же чуждо и первоначально так же необъяснимо. Религия вы-

ступает орудием духовного угнетения трудящихся, защищает отношения эксплуатации, 

интересы господствующих классов, считал К. Маркс. 

Социальное предназначение религии видел и В.И. Ленин, считая религию одним из 

видов духовного гнета. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смире-

нию и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. 

Ранние формы религии: 

Тотемизм – это вера в таинственную родственную связь между группой людей, с 

одной стороны, и определенным видом растений, животных или явлением природы – с 

другой. Это явление универсальное. 

Фетишизм – поклонение неодушевленным предметам материального мира, которым 

предписывалась божественная сила (камни, кости, фигурки животных, талисманы). 

Аниматизм – это вера в души и духов, в существование фантастических сверхъесте-

ственных существ, которые управляют как бы всеми предметами и явлениями природы, 

в том числе и жизнью людей. 

Магия – это комплекс мероприятий, действий, обрядов, преследующий цель оказы-

вать влияние на людей, животных, явления природы, духов и богов. Магия – один из 

неотъемлемых элементов всякой религии, от самых первобытных ее форм до совре-

менных мировых религий. 

Табу – слово полинезийского происхождения, означающее «нельзя». Табу – это це-

лая система «запретов» производить определенные действия, запреты употреблять в 

пищу определенные продукты, произносить определенные слова и личные имена, за-

преты находятся в тех или иных взаимоотношениях определенных категорий лиц. 
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ТЕМА 3. Религии древних цивилизаций. 

Национальные религии и верования 
 

1. Религиозные верования древних цивилизаций. 

2. Политеизм, культовые ритуалы, космологические представления.  

3. Значение религий древних цивилизаций для последующего развития человечества. 

4. Отличие этнических (национальных) религий от мировых. 

5. Религии Древнего Китая и Японии. 

6. Религии раннеклассовой Индии. 

7. Религии Юго-Западной и Центральной Азии. 
 

У всех народов древности существовали схожие по существу профессионально-

деловые культы, сложившиеся в утилитарно ориентированной практике. Это прежде 

всего аграрный культ с целой системой представлений и ритуальных действий, рас-

считанных на обеспечение будущего урожая. У охотничьих племен и у тех, которые в 

основном жили за счет собирательства, имел место промысловый культ. Профессио-

нально-деловые культы переплетались с почитанием, что со временем превратилось в 

поклонение силам, от которых действительно зависело многое, как считали древние 

люди: воде, солнцу, луне, ветру, огню.  

При всем многообразии форм и видов древних верований у разных народов, в их со-

держании выявляется общее. Сравнительно легко можно встретить почти у всех древних 

народов элементы фетишизма, тотемизма, анимизма, табуации (табу). В повседневной 

практике нерелигиозного характера у первобытных людей выделились отдельные ин-

стинктивные или просто профессиональные действия, которые стали принимать вид 

обычая, а позднее – специально организованного ритуала. Уже в сложившемся виде они 
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передавались следующим поколениям. Система подобных действий, посредством кото-

рых люди пытались воздействовать на сверхъестественные силы в нужное время и в 

нужном направлении, что обеспечило бы успех, либо возможность избежать неудачи, 

помешать врагу совершить что-либо – есть магия. Постепенно магия дифференцирова-

лась, складывались ее отдельные виды и формы: лечебная, вредоносная, боевая, волшеб-

ная и т.д. 

Следует обратить внимание, что без магических действий фактически нет никакой 

религии. Магия присутствует постоянно в религиозных  действиях, ритуалах, празд-

ничных мероприятиях. Общим для всех древних верований  является также появление 

жрецов-людей, способных вступать в определенные отношения с духами и оказывать 

воздействие на окружение. Жречество существовало тогда, когда еще не сложилась ре-

лигиозная организация.  

Завершая изучение ранних форм религии, следует сказать, что все они в той или 

иной степени сохранялись в современных религиях, фольклоре, бытовых суевериях, 

традициях и обычаях.  

Экономическое неравенство нашло отражение в системе религиозных представлений. 

Более могущественные духи тех явлений, которые играли наиболее важную роль в жизни 

людей, были превращены в богов. Каждый из них получил собственное имя. Так возник 

политеизм (многобожие), т.е. такая религия, которая признает одновременное существо-

вание многих богов. Почти  все национальные религии были политеистические.  

В первобытном обществе господствовали космологические представления (религи-

озно-мифологические). Через все многообразие мифов народов древнего мира про-

сматривается идея о божественном гаранте существующих в обществе порядков. По-

степенно вырисовывается идея божественного права, согласно которой земной право-

порядок является составной частью мирового космического порядка. Так получила за-

вершение идея взаимосвязи государства и религии.  

Этнические или национальные религии складывались в период формирования раз-

личных национальных государств. Их особенностью является то, что эти религии не 

выходили за рамки определенной этнической общности и географической территории, 

где они возникли и вырастали, как правило, из общественных и политических условий 

проживания того или иного народа, отражая его национальные особенности и ментали-

тет. Этнические религии продолжают существовать в наше время у народов их испове-

дующих. Национальными религиями считаются индуизм, иудаизм, конфуцианство, 

даосизм, джайнизм, сикхизм, зороастризм, синтоизм и т.д. 

Религии, которые вышли за пределы одного народа, нации, т.е. стали носить межэт-

нический характер, называются мировыми. Для них характерны: большая территория 

распространения, большая численность последователей, космополитичность вероуче-

ния, универсализм обрядности, упрощение культа, отсутствие специфической нацио-

нальной обрядности. Мировыми религиями считаются буддизм, христианство, ислам.  

Даосизм возник в Китае одновременно с конфуцианством в VI в. до н.э. Это само-

стоятельная философско-религиозная доктрина, основателем которой стал Лао-цзы. 

Основой доктрины является учение о великом Дао, всеобщем законе и Абсолюте. Дао – 

это некий естественный путь, которому необходимо следовать человеку. Дао – это не-

что невидимое и неслышимое, постоянное. Его никто не создал, но все происходит от 

него. Следует познать Дао, слиться с ним – в этом смысл жизни человека.  

Конфуцианство было создано Конфуцием. Стержнем его учения является идеал 

«благородного мужа» – справедливого правителя, который создает и удерживает соци-

альный порядок в обществе. Общество должно быть разделено на 2 основные катего-

рии: верхи и низы – те, кто управляет и думает, и те, кто трудится и повинуется. Крите-
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рием разделения общества должны были служить не знатность происхождения и богат-

ства, а только знание и добродетель человека.  

Синтоизм  возник в раннефеодальной Японии, его основой стали различные родоп-

леменные культы. «Синто» – путь богов – является  пантеистической национальной ре-

лигией, в которой центральное место занимает идея о божественном происхождении 

японского императора. Эта религия, так же как и иудаизм, глубоко национальна, по-

этому люди других национальностей ее не исповедуют. Большую роль играют различ-

ные культы и обряды.  

Индуизм, возникший в VI–IV вв. до н.э. в Индии, является одной из крупнейших 

национальных религий, ныне он считается господствующей религией в Индии и неко-

торых других азиатских странах. Индуистские представления – это сложная идея по-

смертного переселения душ, обязательного исполнения закона дхармы (жизненных 

правил), своей варны (общественного сословия), кармы (закона воздаяния), подчинения 

брахманам (священнослужителям).  

Иудаизм считается одной из древнейших этнических религий. Возник он во II тыс. 

до н.э. К основным догматам иудаизма относится вера в единого бога Яхве, в приход 

мессии, бессмертие души и существование загробного царства, в «богоизбранность» 

еврейского народа и признание священных книг непогрешимыми. 

Зороастризм также считается наиболее древней религией, возникшей в I тыс. до н.э. 

среди персов. Эта религия относится к так называемым религиям откровения, полученного 

людьми от бога через пророков. В ней изложено учение о борьбе между добром и злом, ве-

ре во всемирный порядок, священное почитание огня, воздуха, воды, земли. Но особенно 

почитаемой стихией считался огонь, культ которого совершался в «храмах огня».  
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ТЕМА 4. Буддизм 
 

1. История возникновения  буддизма.  

2. Особенности вероучения и культа. 

3. Основные направления в буддизме. 

 

Буддизм – древнейшая мировая религия, которая возникла в Индии в VI–V вв.  

до н.э. Основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама, наследный принц неболь-

шого царства Шакья на севере Бихара. Проповедник Гаутама больше известен под име-

нем Будды. 

Буддизм – самая веротерпимая и толерантная религия.  История буддизма не знает 

религиозных войн. Веротерпимость буддизма  способствует его привлекательности в 

современном мире. Буддизм позволяет, допустим, католику или лютеранину, не поры-

вая с верой родителей, исповедовать и учение Будды. 

 Будда считал, что источник и первопричина всех бедствий человечества в невеже-

стве. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является 

причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть 

ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реаль-

ность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, 

что в действительности является наиболее ценным, – знанием тайны человеческого бы-

тия и судьбы. 

Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен Буддой как 

знание четырех благородных истин: 

1. Жизнь есть страдание. Страдания воплощенного бытия происходят из постоянно 

возобновляющихся рождений и смертей. 

2. Причина этих страданий в жажде самоудовлетворения в земных присвоениях. 

3. Страдания могут быть прекращены. Прекращение страданий заключается в дости-

жении состояния просветленного вмещения и тем самым создании возможности 

сознательного приостановления кругов бытия на Земле. 

4. Известен путь, ведущий к прекращению страданий. Путь к прекращению этих стра-

даний состоит в постепенном усилении элементов, направленных на совершенство-

вание для уничтожения причин бытия на Земле и приближения к великой Истине. 

Путь к этой великой Истине разделен был Буддой на восемь ступеней (благой вось-

меричный путь): 

1. Правильное распознавание (что касается закона причинности). 

2. Правильное мышление. 

3. Правильная речь. 

4. Правильное действие. 

5. Правильная жизнь. 

6. Правильный труд. 

7. Правильная бдительность и самодисциплина. 

8. Правильное сосредоточение. 

Человек, проводящий в жизнь эти положения, освобождается от страданий земного 

бытия, являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. Когда это освобо-

ждение осуществлено, достигается Нирвана, т.е. полное  развитие всех возможностей, 

заложенных в человеческом организме. Но буддизм учит познавать и творить благо не-

зависимо от этой цели, ибо, в противном случае, это было бы абсолютным эгоизмом. 

Нирвана есть синоним бескорыстия, полный отказ от всего личного во имя истины. Не-

вежественный человек мечтает и стремится к Нирване, не имея ни малейшего пред-
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ставления об истинной ее сущности. Без мысли о каких-либо вознаграждениях и дос-

тижениях должна быть пройдена жизнь.  

Что есть Нирвана? Спасение, учил Будда, состоит в достижении нирваны (на сан-

скрите, буквально означает «угасание, затухание») – полного умиротворения и спо-

койствия, которые наступают после того, как удастся преодолеть все человеческие 

желания, страсти и страхи. Согласно современному пониманию, Нирвану можно оп-

ределить как состояние совершенства всех элементов и энергий индивидуальности, 

достигших наивысшей интенсивности, доступной в данном космическом цикле. 

Путь к освобождению от сансары открыт только монахам, однако, согласно уче-

нию Будды, соблюдение этических принципов и поддержка общины (сангха) могут 

подготовить предпосылки к вступлению на стезю спасения в каком-то из будущих су-

ществований и многочисленным группам светских буддистов.  

Монах, прошедший все стадии восьмеричного пути и с помощью медитации при-

шедший к освобождающему познанию, становится архатом, святым, который стоит на 

пороге конечной цели – нирваны. Здесь подразумевается не гибель, но выход из круго-

ворота перерождений. Человек этот уже не переродится вновь, но войдет в состояние 

нирваны и – как говорится в текстах – исчезнет, «как пламя лампы, в которую не под-

ливается масло». 

Известны два основных направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Наиболее по-

следовательно исходного учения Будды придерживалось направление хинаяна («малая 

колесница»), в котором путь к нирване полностью открыт только монахам, отвергшим 

мирскую жизнь. Хинаяна – наиболее древняя форма буддизма, где большое место за-

нимает закон кармы, согласно которому в мире все происходит таким образом, что ни 

одно деяние человека не проходит бесследно. В результате каждая личность получает 

то, что она заслужила своими прошлыми деяниями. 

Махаяна преследуя ту же цель, что и хинаяна (достижение нирваны), предлагает 

достигнуть спасения всем, не требуя при этом монашеских обетов. Махаяна предлагает 

более простой способ достижения нирваны. В учении махаяны («большая колесница») 

важную роль играет культ бодхисатв – индивидов, уже способных войти в нирвану, 

но откладывающих достижение конечной цели для того, чтобы помочь в еѐ достиже-

нии и другим. Бодхисатва добровольно принимает страдания и чувствует свое предо-

пределение и призвание заботиться о благе мира так долго, пока не будут избавлены от 

страдания все. Последователи махаяны рассматривают Будду не как историческую 

личность, основателя учения, а как наивысшее абсолютное существо. Сущность Будды 

выступает в трех телах, из них только одно проявление Будды – в образе человека – на-

полняет все живое.   

Источником наших знаний об учении Будды в настоящее время является главным 

образом «Трипитака» («Три корзины учений»), которая, согласно традиции, содержит 

изложение учения Будды самыми близкими его учениками. «Трипитака» состоит из 

трѐх частей («корзин учений»): «Виная-питака», «Сутра-питака» и «Абхидхамма-

питака». Первая «корзина учений» содержит правила поведения, вторая – собрание 

проповедей и притч, третья – рассматривает проблемы буддийской философии. «Три-

питака» написана на языке пали.  
 

Литература к теме 4 
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ТЕМА 5. Происхождение и сущность христианства 
 

1. Возникновение христианства и его эволюция. 

2. Основные христианские догматы. 
 

Христианство – наиболее распространенная мировая религия и одна из самых разви-

тых религиозных систем мира. Христианство появилось в условиях развитого общества с 

острыми социальными, экономическими и политическими противоречиями. Новая рели-

гия должна была предложить какие-либо пути и способы разрешения противоречий того 

времени. А чтобы овладеть умами людей, независимо от их происхождения и социально-

го положения, ей следовало отказаться от этнической ограниченности, свойственной 

ранним религиозным системам. Новая религия должна была быть достаточно интеллек-

туально насыщенной, учитывать и использовать все то, чего достигли уже существующие  

до нее религиозные системы древности. Так христианство стало наднациональной рели-

гиозной системой, которая смогла объединить достижения духовно-практической дея-

тельности человечества и приспособить их для нужд новой цивилизации.  

Первые христианские проповедники пропагандировали свое учение, не располагая 

разработанной догматикой. Она складывалась на протяжении многих веков вместе с 

развитием церкви. С ростом числа сторонников христиан и их общин в различных час-

тях Римской империи, с возникновением клира, признанием христианской религии 

государственной, возникла потребность в сведении всех имеющихся представлений о 

вере в единую систему. 

Государству была нужна единая религия, которая стала бы единым центром управ-

ления, единой церковью. Став государственной религией, христианство превратилось и 

в господствующее мировоззрение государства. 

Христианство зародилось в землях Древней Палестины на Ближнем Востоке в I в. н.э. 

Уже 2 тысячи лет большинство человечества живет по летоисчислению «от Рождества 

Христова» (хотя точная дата рождения Иисуса Христа, видимо, на несколько лет расходит-

ся с «нулевым» годом). Приход «Новой эры» явно не просто произвольная нулевая точка 

отсчета на линии времени. Это действительно время глобального переворота в человече-

ской истории, время, когда над человечеством зажглась и засияла новая звезда. 

В центре христианства находится фигура Иисуса Христа, которого называют Мессией (с 

древнееврейского – помазанник, т.е. посвященный, получивший божественную благодать). 

Греческое слово Христос – буквальный перевод слова Мессия. Имя Иисус (или Иегошуа) 

буквально означает «Яхве-Спаситель» (Яхве – одно из имен единого Бога у древних евре-

ев). Иисус происходил из колена Иудина и был потомком знаменитого царя Давида. 

На первых двух соборах – Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) – сложил-

ся христианский Символ веры, т.е. краткое изложение основных догматов христианства. 
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Христиане, согласно Символу веры, состоящему из 12 частей, верят: 

 В единого Бога-Отца, Вседержителя, Творца Неба и Земли. 

 В единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Бога-Отца (по-

добно лучу от солнца) и единосущного Отца (т.е. одной природы, одного суще-

ства с Богом-Отцом). 

 В то, что Иисус Христос воплотился (принял человеческое тело) от Духа Свято-

го и Девы Марии и пришел на Землю ради спасения всех людей. 

 В то, что Иисус был распят при Понтийском Пилате, страдал и умер как человек 

и был погребен. Иисус принял страдание за всех людей, их грехи. 

 В то, что Христос воскрес на третий день, а затем вознесся на небеса. Он имеет 

равное могущество и славу с Богом-Отцом. 

 В то, что Иисус придет на Землю второй раз, чтобы судить живых и мертвых, 

которые воскреснут. 

 В Духа Святого, который исходит от Бога-Отца и достоин такого же поклонения 

и славы, как Бог-Отец. 

 В Единую, Святую (освященную Христом, несущую божественную благодать), 

Соборную (составленную из свободных личностей – людей всех времен и наро-

дов), Апостольскую (сохраняющую преемственность от апостолов) Церковь. 

 В таинство крещения. 

 В будущее Воскресение мертвых. 

 В вечную жизнь после второго пришествия Христа и Страшного суда. 
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ТЕМА 6. Христианские конфессии 
 

1. Католицизм, его специфические черты, вероучение и культ. 

2. Православие, особенности его вероучения  и культа.  

3. Протестантизм. Причины возникновения, основные направления. 

4. Догматические и обрядовые особенности католицизма, протестантизма и пра-

вославия. 

 

В ходе своего исторического развития христианство распалось на три большие вет-

ви: православие, католичество и протестантизм, каждая из которых, в свою очередь, 

имеет направления, течения и церкви. Несмотря на существенные различия между ве-

рующими этих течений и церквей, их всех объединяет вера в Иисуса Христа – Сына 

Божьего, пришедшего на Землю, принявшего страдание во имя искушения человече-

ского греха и вознесшегося на небо. На Земле живет более миллиарда последователей 

христианства. На основе христианства выросли современные европейская и американ-

ская цивилизации, более тысячи лет прошло с тех пор, когда христианство в его право-

славной разновидности утвердилось в России и Беларуси. 

В 395 г. Римская империя окончательно раскололась на две части: Западную (со сто-

лицей в Риме) и Восточную (со столицей в Константинополе). На Востоке делами 

церкви управлял патриарх (константинопольский патриарх был не единственным пат-

риархом в христианском мире), на Западе с V в. фактическим главой церкви становится 

римский епископ, к которому начинает применяться титул папа (с латинского – отец). 

16 июля 1054 г. произошел окончательный разрыв, и возникли две христианские 

церкви: православная и католическая.  

Католицизм. Главные отличительные черты католической догматики: 

 Представление католиков о том, что Святой Дух исходит от Бога-Отца и Бога Сына. 

 Католики признают каноническими большое количество книг Ветхого Завета. 

 Собственное учение о рае и аде. 

 Особая роль и культ Богородицы – Девы Марии. 

 Догмат-учение о «сверхдолжных делах». Согласно этому положению, за долгое 

время существования церкви накопился «излишек добрых дел», совершенных Ии-

сусом Христом, Богоматерью и святыми. Римский папа и церковь распоряжаются 

этим богатством на Земле и могут распределять его среди тех верующих, которые в 

нем нуждаются. Как правило, это грешники, стремящиеся к искуплению своего 

греха. Из теории «сверхдолжных дел» родилась практика выдачи индульгенций, 

т.е. специальных папских грамот, свидетельствующих об отпущении как совер-

шенных, так и не совершенных грехов. 

 Священники принимают обет безбрачия (целибат), чем приближаются по положе-

нию к монахам. 

 Церковный брак, заключенный в католической церкви, теоретически является не-

расторжимым. 

 Таинство миропомазания (в результате которого человек получает благодать Свя-

того Духа) не совершается над младенцами (а в православии такая практика суще-

ствует). 

 Ярко отличительной от православия чертой католицизма является руководство 

церковью главой – римским папой, который обладает практически неограниченной 

духовной властью. 

Православие – религия, строго следующая традиции, старине. Это название закрепи-
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лось за восточной церковью после раскола в 1054 году. Догматы православия формули-

ровались еще до церквей: триединство Бога, Боговоплощение, искупление, воскресение и 

вознесение Иисуса Христа. Догматы не только не пересматриваются, но и остаются не-

изменными по форме их выражения, ибо каждое слово и каждая буква, с точки зрения 

православных, исполнены глубокого смысла. Со времен Вселенских соборов православие 

не убавило и не прибавило ни одного слова в своей догматике, в отличие от католичест-

ва и протестантизма. Православие опирается на священное писание – Библию – и свя-

щенное предание, которые играют особенно значительную роль. 

Протестантизм означает «возрождающий», «несогласованный». Так называют тече-

ние в христианстве, возникшее в ходе Реформации XVI века в Европе как протест про-

тив идеологии и практики католической церкви и объединившее множество самостоя-

тельных течений. 

Основные догматы протестантизма:  

 Отвержение церковного предания и авторитета церкви в вопросах веры и церков-

ной организации. 

 Своеобразный подход к пониманию учения о спасении. 

 Отказ о почитания святых. 

 Отказ от таинства священства. 

 Своеобразие понимания и практики причастия (евхаристии). 

 Особенности крещения и миропомазания. 

 Отказ от таинства покаяния. 

 Отказ от почитания креста, икон и святых мощей. 

 Отвержение от церковной иерархии. 

 Отказ от молитвы за умерших. 
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ТЕМА 7.  Ислам 

 
1. Исторические предпосылки возникновения ислама, формирование мусульманско-

го вероучения.  

2. Основы мусульманского вероучения, особенности культовой практики.  

3. Коран – священная книга мусульман. 

4. Суннизм, шиизм. 

 

Ислам – самая молодая из мировых религий. Она возникла в VII в. н.э. на Аравийском 

полуострове. Основатель ислама – Мухаммад (или Мухаммед), родился около 570 г. н.э. в 

Мекке и принадлежал к племени курейшитов. Мухаммад – бесспорно историческая 

личность, которая глобальным образом вмешалась в ход истории человечества. 

Ислам, зародившись в качестве религии арабов, быстро превратился в мировую ре-

лигию благодаря быстрому и часто силовому распространению по всей Аравии. Иногда 

эту религию называют магометанством – устаревшее название от русского варианта 

произношения имени ее основателя – Магомет. 

Об исламе часто пишут как о религии несложной, наследующей ментальность сосед-

ской общины и доступной массам простых людей.  

Ислам – это не только религия. Ислам – это образ жизни, а Коран – это «арабский 

судебник», объясняющий и контролирующий повседневные и ответственные жизнен-

ные ситуации мусульманина. В этом состоит своеобразие ислама. В сравнении с ис-

ламом, христианское богословие представляется крайне умозрительным и отвлечен-

ным, далеким от жизни интеллектуальным «искусством для искусства».  

Существует символ веры – «Шахада» (от арабск. шахида – свидетельствовать). 

«Шахада», как и христианский Символ, начинается глаголом в 1-м лице единственного 

числа, переводимым как «свидетельствую». Он содержит в себе сжатое изложение двух 

основных догматов ислама:  

 Cуществует единый, единственный, вечный и всемогущий Бог – Аллах.  

 Cвоим посланником Аллах избрал араба из Мекки Мухаммеда.  

 

Каждый мусульманин знает арабское звучание и смысл Символа религии ислама:  

Ла илаха иллаллах ва Мухаммадун расулуллах – «Свидетельствую, что нет никакого бо-

жества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Троекратное произнесение 

этой формулы в присутствии официального лица, причем не обязательно в храме, со-

ставляет ритуал принятия ислама.  

У мусульман нет духовенства как сословия, нет церкви, служащей посредником ме-

жду человеком и Аллахом. В деятельности «людей религии» (имамы – «руководители 

молитвы», служители мечетей, проповедники, знатоки исламского права и хадисов, 

учителя богословия) функции духовной и светской власти практически неразделимы.  

Помимо «Шахады», в повседневном мусульманском обиходе употребительны раз-

личные словесные формулы, которые расцениваются как символические знаки верно-

сти Аллаху. Например, восклицание «Аллаху акбар» («Аллах – самый великий») – это и 

боевой клич мусульманских воинов, и бытовое восклицание, и распространенная над-

пись на зданиях. Широко употребительно также клише, которое можно перевести как 

«Я полагаюсь во всем на Аллаха». Все мусульманские тексты и официальные речи на-

чинаются с фразы «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» – потому что именно 

так в Коране начинается каждая новая сура.  

Кратчайшее изложение главного догмата ислама содержится в 112-й суре Корана, 

которая называется «Очищение (веры)»: 
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«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!  

Скажи: «Он – Аллах – един, 

Аллах вечный;  

не родил и не был рожден,  

и не был Ему равным ни один!» 

Главные догматы ислама изложены также в первой суре Корана «Фатихе» (букваль-

но «открывающая»). Она состоит всего из 7 стихов и входит в обязательную молитву 

мусульманина, которая прочитывается не менее 10 раз в день.  

Согласно исламской доктрине, Коран – это окончательное слово Бога, обращенное к 

людям, мусульмане –  народ, избранный Богом для последнего Завета, а ислам, восхо-

дящий к древней вере праотцов и содержащий «завершенное пророчество», занимает 

исключительное положение в кругу религий мира.  

Повышенный культ Писания в исламе ярко проявился в догматическом споре о со-

творенности или несотворенности Корана. Согласно первоначальной и ортодоксальной 

концепции, Коран не был создан: он, а также арабские буквы, с помощью которых он 

был записан, каждое слово Аллаха, сама книга Коран как физическое тело (прототип 

земных книг, мать книги, как сказано в 13-й суре) – существовали всегда, извечно и 

хранились на седьмом небе в ожидании прихода того, кто в наибольшей мере окажется 

достойным получить слово Бога. Этим человеком стал Мухаммед, пророк Аллаха.  

Первые записи отдельных речей пророка делались еще при его жизни. Их полный 

свод был составлен в 655 г., т.е. менее чем через четверть века после смерти основателя 

религии. Окончательный сводный текст Корана был установлен в 856 г. после изучения 

и отбора ряда списков по приказу Османа, зятя Мухаммеда, хронологически третьего 

халифа пророка (арабск. халиф – преемник, заместитель), вошедшего в историю ислама 

как «собиратель Корана». Османовскую редакцию разослали в нескольких списках по 

главным городам, а все прежние списки было приказано сжигать. «Османовский Ко-

ран» стал официальным текстом, принятым в исламе и в наши дни. Неканонических 

списков Корана не сохранилось, и сведения о их особенностях крайне скудны.  

Каждый мусульманин имеет религиозные обязанности – предписания. Их пять: 

 Исповедовать веру в Аллаха. 

 В течение дня необходимо совершать пятикратную молитву (намаз). 

 Соблюдать пост (ураза). 

 Платить налоги и творить милостыню для спасения собственной души. 

 Каждый мусульманин должен один раз в жизни совершить паломничество в 

Мекку (хадж) и исполнить там ряд священных обрядов. 

В ходе борьбы за власть между феодалами возникло два религиозно-политических 

течения: шиизм и суннизм. Шииты (от арабск. «шиа» – группировка, партия, сторон-

ники) признают только те хадисы, которые восходят к двоюродному брату и зятю Му-

хаммеда халифу Али и его двум сыновьям. Согласно этим хадисам, продолжить дело 

пророка, охранять религию и управлять мирскими делами могут только прямые потом-

ки Мухаммеда.  

Сунниты – течение, которое признавало и почитало не только Али, но и первых 

четырех халифов, и считало, что занимать место халифа может достойный, избираемый 

общиной и наиболее подходящий по личным качествам и знаниям человек. 

Кроме основных направлений, в исламе существуют еще такие течения, как харид-

житы, ваххабиты, суфии и бахаи. 
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ТЕМА 8.  Новые религиозные движения 
 

1. Общая характеристика неокультов, причины их возникновения, особенности ве-

роучений. 

2. Неовосточные культы.  

3. Неохристианство. 

4. Сайентологическое направление. 

5. Неоязычество. Специфика религиозных деструктивных сект. 
 

Нетрадиционные религии (новые религии) – это религиозные движения и создан-

ные ими организации, вышедшие за рамки национальных и мировых религий, но эклек-

тически использующие их идеи, символы и обряды. Эти религии появились в 60–70-е гг. 

ХХ в. в США и Западной Европе в основном среди молодежи. Большинство «новых ре-

лигий» независимо от того, где они обрели преимущественную популярность, основыва-

ются на мистических или мифомагических элементах, так или иначе несущих в себе 

идею единства бытия. Чаще всего их возглавляет харизматический лидер, претендующий 

на обладание некоей эзотерической тайной. Все они, как правило, обещают рай не после 

смерти, а достижение счастья и освобождения от страданий «здесь и сейчас», в земной 

жизни; все они так или иначе тяготеют к синкретизму или универсализму, т.е. являются 

во многом производными межкультурного взаимодействия. 

Нетрадиционные религии выражают тенденцию модернизации традиционных ре-

лигий Востока и Запада, что позволяет вписать мистическую и мифомагическую тради-

цию в духовную жизнь сложной и противоречивой цивилизации ХХ–ХХI вв. 

Существует несколько типов классификации нетрадиционных религий или, как их 

называют, «новых религий». В основном их 4 типа: 

 Религиозные объединения, которые выдают себя за «новейший вариант» христи-

анства и опираются на библейские тексты. 

 Нетрадиционные религии, основу которых составляют восточные, главным обра-

зом индийские культы, перенесенные на почву Запада. 
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 Нетрадиционные специфические секты, которые нельзя назвать в полном смысле 

религиозными, поскольку они тяготеют к магии и мистике, дают обоснование 

различным суевериям, обращаясь к оккультизму. 

 «Церковь сайентологии», последователи ее интерпретируют религиозные убежде-

ния на основе данных современной науки, обожествляют и абсолютизируют от-

дельные направления научного знания. 

Нетрадиционные верования объединяет много общего. Все они содержат элементы 

социального протеста, правда, пассивного. Эти вероучения носят смешанный характер: 

в них переплелись мистика, философские учения, религиозные доктрины.  
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ТЕМА 9.  Свободомыслие как явление культуры 
 

1. Свобода совести и ее правовое обеспечение. 

2. Свободомыслие как социокультурное явление. 
 

Среди важнейших цивилизационных понятий и характеристик уровня развития ду-

ховности общества, его самосознания, общественно-политической и культурной зрело-

сти особое место занимает свобода совести. Она неразрывно связана со свободомысли-

ем, формируется в связи с развитием вольнодумского стремления к беспрепятственно-

му обсуждению религиозных вопросов. Свобода совести как религиоведческое понятие 

служит для обозначения самостоятельности (и самоконтроля) личности в ситуации ре-

лигиозно-мировоззренческого выбора. Она может быть охарактеризована, как свобода 

человека самостоятельно определять свое отношение к религии, осуществлять выбор 

между мировоззренческими альтернативами – быть последователем какой-либо рели-

гии либо отвергать религиозную веру, вести религиозный либо безрелигиозный образ 

жизни, а также свободно выражать и распространять данные убеждения. Свобода 

совести реализуется также в равенстве в гражданских правах и перед законом незави-

симо от отношения к религии. Формами выражения свободы совести являются, таким 

образом, свобода вероисповеданий и свобода атеизма. 

Свобода вероисповеданий включает в свое содержание право граждан на свободу 

религиозного самоопределения и смену конфессиональной ориентации, равенство в 

гражданских правах независимо от конфессиональной принадлежности, свободу рас-

пространения религиозных убеждений, равенство религиозных организаций перед за-

коном. Условием свободы вероисповеданий выступает религиозная терпимость, религи-

озная толерантность. Принцип веротерпимости наиболее актуален для поликонфессио-

нальных обществ. Свобода атеизма («безбожия») подразумевает право граждан на  нере-

лигиозные убеждения и их пропаганду. 
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Свобода совести гарантируется взаимным невмешательством религиозных органи-

заций и государства в дела друг друга, отделением государственной системы образова-

ния от церкви. Реализация свободы совести является важным аспектом обеспечения в 

обществе таких демократических прав и свобод, которые гарантируют личности свобо-

ду убеждений и возможность их проявления в действиях и поступках, но не в ущерб 

другим людям и обществу в целом. Так как соблюдение прав и свобод граждан являет-

ся главной задачей государства, на нем лежит обязанность контролировать деятель-

ность религиозных организаций и при необходимости пресекать нарушения норм сво-

боды совести. 

Свобода совести, как и свободомыслие, имеет конкретно-исторический характер, 

особенности и нетождественные формы проявления в зависимости от эпохи, специфи-

ческих условий исторической, социально-политической и религиозно-культурной жиз-

ни общества. Проблема свободы совести получила освещение в многовековой истории 

общественно-философской мысли, ее нормы и принципы отражены в истории права. 

В международных правовых и политических актах свобода совести рассматривает-

ся в контексте важнейших прав и свобод человека. Устав Организации Объединенных 

Наций (1945) одной из целей международного сотрудничества в области прав человека 

провозглашает поощрение и развитие «уважения к правам человека и основным свобо-

дам для всех, без различения расы, пола, языка и религии» (ст. 1). Всеобщая декларация 

прав человека, провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 де-

кабря 1948 г., утверждает, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совес-

ти и религии». Это право включает «свободу менять свою религию или убеждения и 

свободу исповедоватъ свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении рели-

гиозных и ритуальных обрядов» (ст. 18). При осуществлении своих прав и свобод «каж-

дый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-

коном исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного по-

рядка и общего благосостояния в демократическом обществе» (ст. 29.2). Схожие поло-

жения образуют девятую статью Декларации о защите прав человека и основных сво-

бод, принятой Советом Европы 4 ноября 1950 г. 

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, приня-

тому резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. и вступившему в 

силу 23 марта 1976 г., «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели-

гии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 

своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 

и сообща с другими, публичным или частным порядком в отправлении культа, выпол-

нении религиозных и ритуальных обрядов и учении» (ст. 18.1). При этом «никто не дол-

жен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать рели-

гию или убеждения по своему выбору» (ст. 18.2). Свобода исповедовать религию или 

убеждения «подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым 

для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и ос-

новных прав и свобод других лиц» (ст. 18.3). Участвующие в пакте государства «обя-

зуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, 

обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 

своими собственными убеждениями» (ст. 18.4). Пакт предусматривает также равенство 

всех людей перед законом и отсутствие дискриминации в правах по признаку религии 

(ст. 26), право религиозных меньшинств «пользоваться своей культурой, исповедовать 

свою религию и исполнять ее обряды...» (ст. 27). 
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Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

принятый 1 августа 1975 г., в декларации принципов взаимных отношений государств 

устанавливает, что «государства-участники будут уважать права человека и основные 

свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии», а также «признавать и уважать свободу личности испове-

довать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно ве-

лению собственной совести». 

25 ноября 1981 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации 

всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Под не-

терпимостью и дискриминацией в данной области здесь понимается «любое различие, 

исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и 

имеющее целью или следствием уничтожение или умаление признания, пользования 

или осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод» (ст. 2.2). В 

документе утверждается право каждого человека «на свободу мысли, совести и рели-

гии», трактуемое как «свободу иметь религию или убеждения любого рода по своему 

выбору и свободу исповедовать свою религию и выражать убеждения как единолично, 

так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении». Заявляется, что «никто не 

должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь религию или убе-

ждения по своему выбору», что «свобода исповедовать религию или выражать убежде-

ния подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 

общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и 

свобод других лиц» (ст. 1). «Никто не должен подвергаться дискриминации на основе 

религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц или 

отдельных лиц» (ст. 2.1), и все государства обязаны принимать «эффективные меры» по 

недопущению подобной практики (ст. 4). 

Особое внимание Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискрими-

нации на основе религии или убеждений уделяет правам ребенка (ст. 5). Так, нравст-

венное воспитание детей определяют родители или опекуны «в соответствии со своей 

религией или убеждениями» (ст. 5.1), при этом соответствующее воспитание «не долж-

но наносить ущерб ни его физическому или умственному здоровью, ни его полному 

развитию» (ст. 5.5). В соответствии с желаниями родителей ребенок имеет право на 

доступ к образованию в области религии или убеждений и не побуждается к обучению 

в данных областях вопреки желаниям его родителей (ст. 5.2). Ребенок должен воспиты-

ваться «в духе понимания, терпимости, дружбы между народами... уважения к свободе 

религии или убеждений других людей» (ст. 5.3).  

Свободомыслие в широком смысле означает отрицание любых форм авторитарно-

догматического и традиционалистского мышления. В религиоведении под свободомыс-

лием понимают критическое рассмотрение религии или ее отдельных феноменов; на-

правление общественной мысли, которое основывается на отрицании религиозной ор-

тодоксии, признании права разума на свободное исследование окружающего мира. Впер-

вые этот термин применил в трактате «Рассуждение о свободомыслии» (1713) англий-

ский философ-деист Энтони Коллинз (1676–1729). Свободомыслие как мировоззренче-

ская альтернатива религиозного сознания на протяжении столетий формирует противо-

стоящий догматизму критический стиль мышления, выступает одним из определяющих 

факторов социокультурного прогресса, корректирует смысложизненные ориентации, де-

терминирует процесс секуляризации (см. ниже) социума, становление национальных 

светских форм духовности, рационализацию и гуманизацию социальной практики. 
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Свободомыслие является важнейшим аспектом становления духовной культуры 

общества. Оно неразрывно связано с развитием науки, образования, просвещения. Оп-

ределяется процессом неуклонного освоения мира человеком, ростом активности лю-

дей в ходе исторического развития, обогащением и усложнением духовной жизни че-

ловечества. Критические настроения в отношении религии или ее традиционных форм, 

как показывает исторический опыт, усиливаются в периоды кардинальных социальных 

перемен и активизации культурных исканий. 

Свободомыслие нередко носило компромиссный с религией характер, выступало в 

религиозной оболочке, что в наибольшей степени свойственно ересям, проявлениям 

религиозного рационализма Средневековья. В истории социокультурного развития оно 

проявляло себя в различных формах – богоборчестве, скептицизме, религиозном ра-

ционализме, ересях, пантеизме, деизме, антиклерикализме, индифферентизме, гума-

низме, нигилизме, находя свое высшее выражение в атеизме. 

Богоборчество – одна из самых ранних форм критики религиозных представле-

ний. Оно выражалось, начиная с мифа о Прометее, в протесте против богов, с которы-

ми связывалось несправедливое устройство мира. 

Скептицизм (от греч. skeptikos – исследующий) – сомнение в истинности религии 

или ее отдельных положений. Критика религии с позиций скептицизма проявляется 

уже в культуре древних обществ, остается важной чертой обыденного сознания и в на-

ши дни. 

Религиозный рационализм – рассмотрение и критика вероучительной и культо-

вой практики с позиций разума, «здравого смысла», что ведет к ограничению мистиче-

ского элемента религии. 

Ереси – религиозные течения, оппозиционные официальным церковным доктринам. В 

христианстве различают, в частности, раннехристианские (ариане, монофиситы и др.) и 

средневековые (табориты в Чехии, волховство, стригольники на Руси и др.) ереси. 

Пантеизм (от греч. pan – все, theos – бог) – философская концепция, сближающая 

Бога и мир вплоть до их тождества. Мистический пантеизм предполагает растворение в 

Боге природы и человеческой души. В натуралистическом пантеизме Бог растворяется 

в природе, превращаясь в ее безличный дух. Тем самым отрицается идея творения, ут-

верждается естественная закономерность бытия, самостоятельность природы и челове-

ка. Широкое распространение пантеизм получил в эпоху Возрождения. 

Деизм (от лат. deus – бог) – религиозно-философская доктрина, понимающая Бога 

как безличный разум, внеприродный перводвигатель, который сконструировал целесо-

образную «машину» природы, дал ей законы и движение. Дальнейшее вмешательство 

Бога в самодвижение природы («промысел божий», чудеса и др.) деисты отвергают, что 

сопрягается с отказом от божественного откровения, провиденциализма, религиозной 

догматики, обрядов и т.п. Данная позиция достигает расцвета в Новое время. 

Антиклерикализм (от лат. anti – против, clericalis – церковный) – антицерковное 

идейное и социальное движение, проявляющееся в осуждении пороков клира, отрица-

нии притязаний церкви на господство в обществе, ее монополии на образование, мо-

раль и т.п. Эта форма свободомыслия проявляется в средневековой культуре, а в эпоху 

Возрождения получает светское обоснование. С Нового времени борьба с клерикализ-

мом была тесно связана с утверждением веротерпимости, свободы совести. 

Индифферентизм (от лат. indefferens – безразличный) – безразличие, равнодушие к 

религии или к ее существенным идеям. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – идейное течение, про-

возглашающее самоценность человеческой личности, ее право на свободное развитие, 
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познание, достижение земного счастья. Идеи свободы личности нашли выражение уже 

в эпоху Античности и были систематизированы в эпоху Возрождения. 

Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – отрицание общепринятых ценностей: идеалов, 

моральных норм, форм общественной жизни. Он, как правило, не связан с положитель-

ными идеалами. Нигилисты противостоят религии во имя утверждения анархического 

своеволия «сильной личности», попирающей ценности «серой массы». На теоретиче-

ском уровне эта позиция выражена в работе «Единственный и его собственность» М. 

Штирнера (1806–1856) и трудах Ф. Ницше (1844–1900). 

Атеизм (от греч. atheos, франц. atheisme – безбожный) – высшая форма свободо-

мыслия. Она выражается в категорическом неприятии религиозных представлений и 

культа, в утверждении самоценности бытия мира и человека. Атеистические учения 

разнородны по своему уровню и содержанию – от смыкающегося с нигилизмом вуль-

гарного атеизма до теоретического (научного) атеизма, содержащего концептуальное 

обоснование критики религии. 
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ТЕМА 10.  Конфессиональная история Беларуси 
 

1. Дохристианская культура славян, языческая мифология, славянский пантеон.  

2. Христианизация Беларуси. 

3. Православие, католицизм, протестантизм на территории Беларуси. 

4. Брестская церковная уния (причины, характер, основные результаты).  

5. Иудаизм и ислам на белорусских землях в XIV–XX вв.  

 

До христианства на белорусских землях существовало язычество. У истоков язычест-

ва стоит чувство неразделенности человека и природы, представление об архаичности 

быта, восприятие жизни как естественного хода событий. Здесь, как и у других народов, 

имели место фетишистские, тотемистические, анимистические верования, был широко 

распространен культ предков, охотничьи, земледельческие культы. Существовала целая 

система культовых обрядов, направленных на обеспечение успеха в соответствующей 

сфере деятельности, процветала разного рода магия. Существовал культ умерших, были 

распространены различные образы домовых, леших. Прародители белорусов особо почи-

тали огонь, воду, землю, как мать-кормилицу. Они поклонялись отдельным предметам: 

камням-валунам, оберегам-талисманам, растениям (например, дубу, папоротнику), жи-

вым существам. Особо почитался созданный руками человека хлеб. Наши предки почи-

тали различных богов: Диву, Сварога, Перуна, Купалу, Коляду и т.д. 

В язычестве человек признает множество богов и каждого из них наделяет опреде-

ленным качеством, свойственным ему самому. Таким образом, человек не несет ника-

кой моральной ответственности за свои поступки: за него отвечает внешний мир. 
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Начало христианства на белорусских землях связано с крещением Руси при киев-

ском князе Владимире в 988 г. Но ранее, согласно письменным источникам, уже в IX 

веке на Полоцкой земле были христиане. Так, Рогнеда стала христианкой и приняла 

монашеский постриг под именем Анастасия. Вдова князя Игоря княгиня Ольга приняла 

христианство в 955 году, совершив путешествие в Царьград (Константинополь).  

В 987 году князь Владимир крестился сам, а в следующем году вместе с Владими-

ром в Киев прибыли греческие священники и митрополит Михаил, назначенный Кон-

стантинополем управлять новой русской церковью.  

Источники умалчивают о времени крещения полочан – кривичей, дреговичей, 

однако сообщают, что первая епископия в Беларуси была основана в 992 году в 

Полоцке.  

Для распространения православной веры Владимир открыл епископии в Киеве, 

Белгороде, Полоцке, Чернигове, Новгороде, Ростове. Они были не только религиозны-

ми, но и культурно-просветительскими  центрами, из которых распространялась и 

укреплялась православная вера. 

Крупными не только религиозными, но и культурно-просветительскими  центрами 

на Беларуси стали монастыри. Открытие в монастырях своеобразных мастерских 

(скрипториев) по переписыванию книг содействовало распространению письменного 

слова. В скрипториях переписывались Священное Писание и произведения отцов 

церкви, патерики и жития, византийские хроники и местные летописи. 

Храмы в то время были не только местом молитвы, но и выполняли роль общественных 

зданий. В них размещались архивы, государственная казна, библиотеки. Таким являлся 

возводившийся в Полоцке в середине XI в. по инициативе князя Всеслава грандиозный по 

тем временам Софийский собор. До конца ХII в. в Европе сложились две большие, отчет-

ливо разграниченные религиозные зоны: восточная (православно-византийская) и западная 

(римско-католическая), каждая со своей идеологией и культурой.  

В отличие от православия, распространение католицизма на территории Беларуси, 

как и во всем ВКЛ, началось позднее и прошло в два  этапа: с середины XIII в. до Крев-

ской унии (1385) и с конца XIV до второй половины XVI в. 

Для первого этапа характерно чрезвычайное разнообразие сил, которые стремились 

распространить католицизм в ВКЛ (Ливонский орден, Рижское архиепископство, Ва-

тикан, Польское королевство). Однако попытки установить католицизм на белорусско-

литовских землях в XIII – середине XIV в. не имели большого успеха. Принятие в 1253 

г. Миндовгом католицизма было временным. Не получив  поддержки со стороны пап-

ского престола в борьбе с агрессией «крестоносцев», Миндовг отрекся от христианства. 

Второй этап начался более успешно. Установление римско-католической веры в Бе-

ларуси связано с именем князя Ягайло, который по договору с поляками 1385 г. сам при-

нял эту веру. Под давлением Ватикана, который боролся с превращением Княжества в 

православную державу Восточной Европы, Польша отдала Ягайле королевскую корону в 

обмен на окатоличивание Литвы, а в перспективе и восточнославянских земель.  

Мало известная до того в княжестве римско-католическая церковь стала государст-

венной, а высшие государственные должности в стране стали занимать католики, кото-

рые относились враждебно к православной вере. Православная церковь была поставлена 

вне государства и лишена всех своих прав и привилегий. В 1387 г. Ягайло основал като-

лическую епископию, учредил католические приходы и одарил их богатыми имениями. 

Ягайло запретил католикам вступать в браки с православными, пока последние не станут 

католиками. Такие порядки поставили католиков в привилегированное положение по от-

ношению к православным, которых в Беларуси на то время было большинство. 

В 1387 г. в Вильне была открыта католическая епископальная кафедра, которая 
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осуществляла руководство религиозной жизнью католиков в землях Великого княжест-

ва Литовского.  

На протяжении XV–XVI вв. в Беларуси шло интенсивное наступление римо-

католиков. За этот период многие представители православной шляхты по той или 

иной причине перешли в католицизм. Среди них были: Радзивиллы, Сапеги, Ходкеви-

чи, Вожшичи, Тышкевичи. Вместе с тем, основная часть населения не хотела прини-

мать «новую веру», оставаясь православными. 

Первыми католическими священниками в Великом княжестве Литовском в основ-

ном были польские князья.  

При поддержке верховной власти и литовской знати в скором времени был создан со-

циально-экономический фундамент католической церкви – крупное землевладение. Ла-

тифундия Виленского епископства почти на 90% возникла за счет великокняжеских да-

рений. По объему землевладения оно значительно превосходило православную церковь. 

Преимущественная поддержка католической церкви в определенных сферах ее дея-

тельности со стороны верховной власти (создание крупного церковного землевладения 

на землях Беларуси, представительство католических епископов в Раде), особенно в 

конце XIV – начале XVI в., была обусловлена, главным образом, долгим и довольно 

сильным союзом Великого княжества с католической Польшей. 

Кроме католичества и православия на Беларуси получило распространение еще одно 

из направлений христианства – протестантизм, возникший в Западной Европе в XVI в. 

как оппозиционное течение в  католической церкви. Хотя идейно и организационно 

протестантизм никогда не был единым, однако всем его разновидностям присущ ряд 

общих моментов как в отношении к католицизму, так и в собственных теологических 

доктринах. Он отвергает институт духовенства как носителя благодати и посредника 

между Богом и людьми, сложную систему церковной обрядности и таинств (сохранив 

лишь крещение и причастие) и т.д. Объявив Библию единым источником вероучения, 

М. Лютер (1483–1546) тем самым отказался от авторитета Священного предания, кото-

рое рассматривается как результат человеческой деятельности. 

Основной формой протестантизма, которая утвердилась в Беларуси, был кальви-

низм. 

Князь Николай Радзивилл Черный, канцлер Великого княжества Литовского, увлек-

ся кальвинизмом в период получения образования за границей. Приняв вместе с семьей  

в 1553 году кальвинизм, он использовал огромные материальные средства и влияние на 

распространение кальвинизма в своих многочисленных имениях, во всей Беларуси и 

Великом княжестве Литовском. По его примеру и под его влиянием приняли кальви-

низм православные фамилии Ходкевичей, Сапег, Горских, князей Вишневецких и дру-

гие, а также мелкая шляхта.  

Для распространения кальвинизма князь Радзивилл построил типографии в Несви-

же и Бресте. В 1563 году на его средства была напечатана кальвинистская библия на 

польском языке, посвященная королю Сигизмунду II Августу.  

Реформация в Великом княжестве Литовском носила в основном шляхетско-

магнатский характер. Феодалы-протестанты во время политического подъема рефор-

мации в Беларуси и Литве занимали высшие государственные должности.  

После Люблинской унии 1569 г., когда ВКЛ было присоединено к Польше, нача-

лось активное искоренение православия. В июне 1591 г. в Бресте был подписан акт о 

подчинении православных епископов в ВКЛ Римскому Папе, а в январе 1596 г. Папа 

утвердил конституцию об унии, в которой православному духовенству, перешедшему 

под юрисдикцию римско-католической церкви, разрешалось проводить все священные 

обряды и церемонии по восточному обряду.  
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В июне 1596 г. был обнародован королевский указ, который говорил о соединении 

восточной и западной церквей и о создании униатской церкви. Уже к началу XVIII в. 

насчитывалось до 1000 униатских церквей. Больше всего их было в Гродно, Минске, 

Слониме.  

В марте 1839 г. Святейший Синод издал указ о воссоединении униатской церкви с 

православной. После присоединения Беларуси к России православная церковная жизнь 

быстро активизировалась. Многие униаты переходили в православную веру. К 1924 г. в 

Беларуси существовало уже 5 православных епархий, которые входили в состав Рус-

ской Православной Церкви. 

Обновление униатства в стране началось уже после перестройки. Так, в 1989–1990 гг. 

были зарегистрированы униатские организации в Гомеле и Минске, которые называют-

ся греко-католическими церквями, в Полоцке имеется униатский монастырь. 

В современной Беларуси имеются последователи христианства всех течений, исла-

ма, иудаизма, есть представители религиозного течения бахаизма, Международного 

общества сознания Кришны и других нетрадиционных религиозных направлений. 
 

Литература к теме 10 

1. Адзіночанка В.А. Рэлігіязнаўства: вучэб. дапам. – Мінск: Універсітэцкае, 2001. 

2. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – ХХ ст.) / навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП 

«Экаперспектыва», 1998. 

3. Кулагін А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі: энцыкл. даведнік. – Мінск: БелЭн, 2000. 

4. Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Апостол Павел и тайны первых христиан. – М.: Вече, 1999. 

5. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1988. 

6. Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси / под 

ред. А.И. Осипова. – Минск: Беларусь, 2000. 

7. Усманов К. Православные обряды: крещение, венчание, погребение. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. 

 

 

ТЕМА 11. Религия и свободомыслие в современном мире 

 
1.  Секуляризация  как тенденции современного общества. 

2.  Правовые основы деятельности религиозных организаций в РБ. 

 

Свободомыслие в своем историческом развитии и применительно к общественной 

практике находит выражение в секуляризации – процессе обмирщения общественного 

сознания и социальных институтов, освобождения от религиозно-церковного контро-

ля в мирских делах. Главными характеристиками данного процесса являются снижение 

религиозности населения и падение влияния религиозных организаций. Термин «секу-

ляризация» был впервые использован в 1646 г. французским политиком Лонгвилем в 

значении конфискации монастырских владений. В отличие от прежнего имуществен-

ного значения (ограничение церковной собственности) данное понятие применяется 

ныне главным образом в политическом (освобождение государства от влияния цер-

ковных институтов в сфере управления обществом) и духовнокультурном смысле 

(расширение сферы светской культуры и нерелигиозной нравственности). 

Республика Беларусь является светским государством. Светское государство, при-

знавая религию личной потребностью человека, не вмешивается в религиозные дела 

религиозных организаций, если они образованы и действуют в соответствии с право-

выми нормами Республики Беларусь.  
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Согласно Конституции, в республике никакая религиозная идеология не может ус-

танавливаться в качестве обязательной для граждан. Не допускается никакое насилие и 

принуждение в целях изменения личных убеждений граждан. 

В законе «О свободе вероисповеданий и религиозных организаций» определяются 

конкретные условия обеспечения гражданам свободы вероисповеданий. В частности, в 

нем имеются статьи, регулирующие права, свободы и обязанности граждан, имеющих 

отношение к религии, и также оговорены правила организации и функционирования 

религиозных сообществ. Религиозным организациям предоставлено право проводить 

богослужение, совершать религиозные обряды и церемонии в молитвенных зданиях и 

на их территории, в местах паломничества и т.д. В Беларуси сложились и сохраняются 

определенные традиции веротерпимости (толерантности). 

Новые общественные реалии постсоветского периода рубежа XX–XXI вв. потребо-

вали изменения законодательной регламентации прав граждан в области свободы со-

вести и правового обеспечения новой парадигмы государственно-конфессиональных 

отношений. Исходя из этой потребности в 1990-х гг. в Беларуси разрабатывается на-

циональное законодательство о свободе совести, учитывающее соответствующие нор-

мы международно-правовых документов о правах человека. Законодательное закрепле-

ние свободы совести в первой половине 90-х гг. исходило из либеральной модели, ко-

торая предусматривала равенство религий, их беспрепятственную деятельность при 

практически полном отказе государства от регулирования конфессиональных процес-

сов и вероисповедной ситуации. Само название Закона («О свободе вероисповеданий и 

религиозных организациях», 1992 г.) не соответствовало в должной мере научному по-

ниманию свободы совести. Оно фиксировало лишь одну из сторон данного понятия, 

формально игнорируя свободу атеизма. Во второй половине 90-х гг. утверждается  

прагматичная модель. Она предусматривает сохранение равенства религий перед зако-

ном, но учитывает их исторически сложившийся общественный статус, создает право-

вые основания для усиления влияния государства на конфессиональные процессы. 

Современное правовое обеспечение свободы совести в Республике Беларусь осно-

вывается на Конституции и Законе «О свободе совести и религиозных организациях». 

Конституция Республики Беларусь отводит свободе совести важное место в системе 

гражданских прав и свобод человека. Согласно Основному закону страны и в соответ-

ствии с практикой светских государств, идеология религиозных организаций не может 

устанавливаться в качестве обязательной для граждан (ст. 4). Запрещается деятельность 

общественных объединений, ведущих пропаганду религиозной вражды (ст. 5). Статья 

16 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что «религии и вероисповедания 

равны перед законом», а «взаимоотношения государства и религиозных организаций 

регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа». Запрещению подлежит лишь такая 

деятельность религиозных организаций, которая направлена против суверенитета Рес-

публики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена 

с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их 

государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоро-

вью и нравственности. 

Конституционный принцип свободы совести сформулирован в ст. 31: «Каждый 

имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или 

совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, вы-

ражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участво-

вать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных зако-

ном». Свобода совести, таким образом, формулируется в своей понятийной полноте – 
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как единство свободы религиозного и нерелигиозного (атеистического) самоопределе-

ния, хотя сам концепт атеизма в Конституции Республики Беларусь не употребляется. 

Ряд положений, связанных со свободой совести, заявлен и в иных статьях Конститу-

ции. Так, Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуе-

мым в других государствах за религиозные убеждения (ст. 12). Согласно ст. 33, «каж-

дому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение», и «никто 

не может быть принужден к выражению своих убеждений или к отказу от них». 

Конституционные нормы получили развитие и конкретизацию в Законе Республики 

Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», принятом 31 октября 2002 г. 

Назначение Закона – регулирование правоотношений в области прав человека и граж-

данина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также определение правовых 

основ создания и деятельности религиозных организаций. Исходными принципами 

правоотношений в данной области Закон провозглашает право каждого гражданина на 

свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом неза-

висимо от отношения к религии; равенство религий перед законом; содействие дости-

жению взаимного понимания, терпимости и уважения религиозных чувств граждан в 

вопросах свободы совести и вероисповедания. Введено положение о признании «опре-

деляющей роли Православной церкви в историческом становлении и развитии духов-

ных, культурных и государственных традиций белорусского народа; духовной, куль-

турной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неотде-

лимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иу-

даизма и ислама». Тем самым в Законе определен круг религий, которые официаль-

но признаются традиционными вероисповеданиями республики.  

Задачами Закона объявлены обеспечение и гарантирование права граждан на «сво-

боду совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, 

защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной принад-

лежности, на свободу объединения в религиозные организации» (ст. 1). Подтверждают-

ся конституционные нормы о равенстве религий и вероисповеданий перед законом, и 

что идеология религиозных организаций не может устанавливаться в качестве обяза-

тельной для граждан (ст. 6). Наряду с равноправием религий формулируется также идея 

равноправия граждан. Граждане равны перед законом независимо от их отношения к 

религии. Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и вероисповеда-

ния, а также установление каких-либо преимуществ либо ограничений прав граждан в 

зависимости от их отношения к религии не допускаются и преследуются по закону. 

Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от исполнения 

установленных законом обязанностей (ст. 7). 

Особенностью Закона является разведение понятий «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания». Под правом на свободу совести понимается право каждого «на сво-

боду выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедо-

вать любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 4). Таким образом, впервые в 

постсоветском законодательстве Республики Беларусь появился правовой концепт ате-

изма. Право на свободу вероисповедания включает право граждан свободно выбирать, 

иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в со-

ответствии с ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обря-

дов, не запрещенных законом. Закон исключает какое-либо принуждение при опреде-

лении своего отношения к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию 

или неучастию в деятельности религиозных организаций. Определено также, что «ни-

кто не обязан сообщать о своем отношении к религии» (ст. 5). 
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В соответствии с нормой Конституции (ст. 16) Закон определяет построение взаимо-

отношений государства и религиозных организаций с учетом их влияния на формирова-

ние духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Объявле-

но, что эти взаимоотношения могут реализовываться путем заключения с религиозными 

объединениями соглашений в соответствии с гражданским законодательством Республи-

ки Беларусь (ст. 8). На основе данной законодательной нормы между Республикой Бела-

русь и Белорусской православной церковью 12 июня 2003 г. было подписано «Соглаше-

ние о сотрудничестве». Оно носит рамочный характер, определяет принципы и основные 

направления сотрудничества. Приоритетными из них признаны общественная нравствен-

ность, воспитание и образование, культура и творческая деятельность, охрана, восстанов-

ление и развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение, социальное 

обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка института семьи, материнства 

и детства, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, воспитательная, 

социальная и психологическая работа с военнослужащими, охрана окружающей среды. В 

Соглашении подчеркивается, что оно заключается «во имя общественного блага и не 

имеет целью ущемление в правах каких-либо конфессий или граждан».  

Правовым основанием для деятельности религиозных организаций является их обя-

зательная регистрация, с того момента они приобретают статус юридического лица. Ре-

гистрацию религиозных общин осуществляют областные, Минский городской исполни-

тельные комитеты, регистрацию других религиозных организаций – республиканский 

орган государственного управления по делам религий, в соответствии с установленной 

Законом процедурой (ст. 16–19). Особый порядок предусмотрен для регистрации общин, 

которые исповедуют вероучения, ранее не известные в Республике Беларусь. 

Религиозные организации могут также осуществлять благотворительную деятель-

ность, создавать средства массовой информации, духовные учебные заведения (ст. 27–

28). Они вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том 

числе, в целях паломничества, участия в религиозных мероприятиях, получения рели-

гиозного образования, а также приглашать для этих целей на определенный законом 

срок иностранных граждан (ст. 29). 

Трудовые правоотношения в религиозных организациях регулируются законода-

тельством Республики Беларусь о труде. Работники религиозных организаций и свя-

щеннослужители подлежат социальному обеспечению и обязательному государствен-

ному социальному страхованию (ст. 34–35). 

Контроль за исполнением законодательства о свободе совести, вероисповедания и 

религиозных организациях осуществляется республиканским органом государственно-

го управления по делам религий (с 2006 г. – Уполномоченный по делам религий и на-

циональностей). 
 

Литература к теме 11 

1. Диякон Кураев А. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997. 

2. Кудрявцев А.В. Лекции по истории религии и свободомыслия: учеб. пособие. – 

Минск: ТетраСистемс, 1998. 

3. Лекции по истории религии: учеб. пособие / под ред. А.Н. Типсина. – СПб.: Лань, 1997. 

4. Основы религиоведения: учебник. – М., 1994. 

5. Поликарпов А.С. История религий: лекции. – М.: Экспертное бюро, 1997. 

6. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989. 

7. Религии мира. Пособие / под ред. Я.Н. Щалова. – М.: Просвещение, 1994. 

8. Религиозные традиции мира: в 2 т. / пер. с англ. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. 

9. Тажуризина З.И. Идеи свободомыслия в истории культуры. – М., 1987. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Семинар  1.  РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.  

РАННИЕ ФОРМЫ ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА 
  
1. Феномен религии, определение понятия «религия». Сущность, структура, социаль-

ные функции религии, место религии в обществе.  

2. Религия и наука, философия, искусство, связь религии с искусством и наукой. Квази-

религиозные явления. 

3. Ранние формы религии: фетишизм, тотемизм, анимизм, аниматизм, ведовство, ша-

манизм. Культ предков.  

4. Этнос и религия. Место и роль религии в формировании духовной культуры личности. 

 

Семинар  2. БУДДИЗМ 
 

1. История возникновения и география распространения буддизма.  

2. Особенности вероучения и культа. 

3. Основные направления в буддизме.  

4. Буддизм  в современном мире. 

 

Семинар  3.  ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ 
 

1. Католицизм, его специфические черты, вероучение и культ, духовная традиция. Ка-

толицизм в прошлом и настоящем. 

2. Православие, его особенности вероучения  и культа, современное состояние.  

3. Причины возникновения протестантизма, основные направления. Поздние протес-

тантские течения.  

4. Догматические и обрядовые особенности католицизма, протестантизма и православия. 

5. Современное положение христианства.  

6. Библия как священная книга христиан. 

 

Семинар 4. ИСЛАМ 
 

1. Исторические предпосылки возникновения ислама, влияние других религий и куль-

тур на формирование мусульманского вероучения.  

2. Жизнь и деятельность Мухаммеда. 

3. Основы мусульманского вероучения, особенности культовой практики. Священные 

книги мусульман.  

4. Различные направления в исламе: суннизм, шиизм, хариджизм, суфизм, исламский 

фундаментализм и модернизм.  

5. Ислам в современном мире. 

 

Семинар 5.  НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Общая характеристика неокультов, причины и условия их возникновения, особенно-

сти вероучений, культовой практики и организации. 

2. Неовосточные культы (Общество трансцендентальной медитации, Международное 

общество Сознания Кришны).  

3. Неохристианство (Церковь Объединения, Семья любви, Церковь Христа, Великое 
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Белое Братство, Церковь последнего завета, Богородичный центр).  

4. Сайентологическое направление (уфология, современная астрология, Церковь Сайен-

тологии, Христианская Наука).  

5. Неоязычество. Специфика религиозных деструктивных сект. 

 

Семинар 6. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 
 

1. Дохристианская культура славян, языческая мифология, славянский пантеон.  

2. Христианизация Беларуси.  

3. Православие, католицизм, протестантизм на территории Беларуси.  

4. Брестская церковная уния (причины, характер, основные результаты).  

    Иудаизм и ислам на белорусских землях в XIV–XX вв.  

5. Свободомыслие в контексте белорусской культуры. Современная конфессиональная 

ситуация в Республике Беларусь. Место и роль христианских ценностей в формиро-

вании идеологии белорусского государства. 

 

Семинар 7.  РЕЛИГИЯ И СВОБОДОМЫСЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

1. Закономерности и тенденции развития религии и свободомыслия в современном ми-

ре, секуляризация.  

2. Экуменистические процессы в христианстве.  

3. Религиозный модернизм и фундаментализм. Соотношение научной и религиозной 

картин мира в сознании современного человека.  

4. Правовые основы деятельности религиозных организаций в современном обществе.  

5. Мировоззренческий плюрализм как основная тенденция развития современного об-

щественного сознания. 

 
 

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ТЕСТЫ 

 

Тест № 1 

1. Вера в существование особых духовных, невидимых существ, которые управляют 

всеми явлениями и силами природы:     

а)  Анимизм 

б)  Тотемизм 

в)  Фетишизм 

г)  Шаманизм 

2. Христианская догматика формировалась и обобщалась как символ веры в: 

а)  XI в. 

б)  IV–VIII вв. 

в)  I в. н.э. 

г)  XVI–XVII вв. 

3. К какой области духовной деятельности человека можно отнести данное утвержде-

ние: «Религия осуществляет трансляцию культуры, передачу еѐ от одного поколения к 

другому»:  

а)  Культура 

б)  Наука 
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в)  Искусство 

г)  Религиозная философия 

4. Что такое религиозный синкретизм: 

а)  Религиозная нетерпимость 

б)  Религиозная обрядность 

в)  Соединение различных элементов нескольких религий 

г)  Фундаментальность 

5. Богиней Солнца в синтоизме является:  

а)  Брахма 

б)  Аматерасу 

в)  Анахата 

г)  Кришна 

6. Иудаизм – это: 

а)  Мировая религия, преимущественно распространѐнная в Средней Азии и Ев-

ропе. 

б)  Национальная религия индусов. 

в)  Это религия, в основе которой лежит вера в первоначало мира, первоисточник 

сущего – Брахмана. 

г)  Национальная религия евреев. 

7. Национальным религиям свойственны:     

а)  Монотеизм 

б)  Космополитизм 

в)  Формирование по этническому признаку 

г)  Антропоцентризм 

8. Священная книга ислама:   

а)  Коран 

б)  Авеста 

в)  Талмуд 

г)  Ригведа 

9. Кто из известных философов считается творцом «философии всеединства»: 

а)  М.В. Ломоносов 

б)  В.С. Соловьѐв 

в)  Ф.М. Достоевский 

г)  Н.А. Бердяев 

10. Определите факторы, способствующие секуляризации общества: 

а)  Развитие культуры 

б)  Отделение государства от церкви 

в)  Религиозный фундаментализм 

г)  Изменение фактора развития 

11. Карма – одно из понятий в религиозной философии:       

а)  Даосизма 

б)  Конфуцианства 

в)  Буддизма 

г)  Ислама 

12. Из какого рода, племени происходил Мухаммед:  

а)  Хашим 

б)  Курайш 

в)  Омейядов 

г)  Абу-Шамс 
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13. Какие черты не свойственны секте: 

а)  Централизация управления 

б)  Принцип иерархического устройства 

в)  Контролируемое членство 

г)  Ежедневная молитва 

14. Что не входит в структуру сознания:        

а)  Самосознание 

б)  Бессознательное 

в)  Воля 

г)  Интеллект 

Тест № 2 

1. Одна из ранних форм религиозного верования первобытного общества, основанная 

на совокупности представлений, мифов, обрядов и обычаев, связанных с верой в 

сверхъестественную связь людей с определѐнными объектами: 

а)  Тотемизм 

б)  Анимизм 

в)  Фетишизм 

г)  Шаманизм 

2. Христианство возникло в: 

а)  VI в. до н.э. 

б)  I в. н.э. 

в)  VI в. н.э. 

г)  VII в. до н.э. 

3. Частью религиозной идеологии не является:       

а)  Антропология 

б)  Мифология 

в)  Теология 

г)  Богословие 

4. К какой области духовной деятельности человека можно отнести данное утвержде-

ние: «Религия осуществляет смыслополагание жизненной ценности космоса, социу-

ма, отдельного человека»:    

а)  Культура 

б)  Наука 

в)  Искусство 

г)  Право 

5. Сколько раз в день следует молиться рядовому мусульманину:        

а)  3 

б)  5 

в)  4 

г)  7 

6. По связям с религией государства бывают:   

а)  Светскими 

б)  Правовыми 

в)  Постидустриальными 

г)  Тоталитарными 

7. Конфуцианство – это: 

а)  Религия, исходящая из понимания абсолютного бытия как божественной бес-

конечной личности, сотворившей его в свободном акте воли. 
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б)  Религиозно-философское течение, основанное на концепции возвращения раз-

вития цивилизации к исходному состоянию. 

в)  Религиозно-философское учение, в основе которого лежат идеи порядка и дос-

тойной жизни, которую должен вести «благородный человек». 

г)  Древняя религия, в основе которой лежат вера и поклонение богу Яхве. 

8. Центральное учение Древней Индии:  

а)  Учение о воскресении мѐртвых 

б)  Учение о ежедневном очищении 

в)  Учение о Брахме 

г)  Учение о космосе 

9. Монотеизм – это: 

а)  Термин, обозначающий религию, исповедуемую многими народами. 

б)  Ранняя форма религии. 

в)  Религия, основанная на вере в существование одного единого бога. 

г)  Религиозное течение, основанное на союзе различных религий. 

10. В состав Нового завета входят:                   

а)  Евангелия 

б)  Книги премудрости 

в)  Пятикнижие 

г)  Книги, повествующие об истории древних евреев. 

11. Униатство на Беларуси было утверждено:  

а)  В XIV в., 

б)  В 1596 г., 

в)  В XIX в., 

г)  В 1712 г.       

12. К ранним формам религии относят: 

а)  Тотемизм 

б)  Фетишизм 

в)  Теософия  

г)  Даосизм 

13. Когда произошел разрыв между западной и восточной ветвями христианской церкви: 

а)  В 1054 г. 

б)  В 1543 г. 

в)  В 431 г. 

г)  В 1569 г. 

14. Основные теологические дисциплины: 

а) Апологетика 

б)  Экзегетика 

в)  Теогония 

г) Гомилетика 

Тест № 3 

1. К какой области духовной деятельности человека можно отнести данное утвержде-

ние: «Религиозные образы, события находят отражение в художественных произведе-

ниях, ориентированы на светскую культуру, способствуют удовлетворению эстетиче-

ских потребностей»:  

а)  Культура  

б)  Наука 

в)  Искусство 

г)  Право 
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2. В какой религии основным принципом является отказ от жажды жизни, от стремле-

ния к жизненным наслаждениям, освободиться от которых можно, лишь избрав «вось-

меричный путь спасения»: 

а)  В буддизме 

б)  В исламе 

в)  В христианстве 

г)  В иудаизме 

3. Какие из перечисленных религий можно назвать этническими: 

а)  Христианство 

б)  Даосизм 

в)  Ислам 

г)  Конфуцианство 

4. Как называется паломничество мусульман: 

а)  Хадж 

б)  Закят 

в)  Орадж 

г)  Шариат 

5. Одним из краеугольных камней  христианства является:  

а)  Вера в божественное предопределение судьбы человека 

б)  Учение о рае и аде 

в)  Вера в божество и человечность Иисуса Христа 

г)  Следование молитвенному ритуалу 

6. Сказания о богах, духах, обожествлѐнных героях и первопредках, где в чувственно-

наглядной форме дается попытка объяснения природных и социальных явлений – это:        

а)  Религия  

б)  Священное Писание 

в)  Миф 

г)  Магия 

7. Совокупность символических актов, охватывающая как действия, связанные с рели-

гиозными представлениями, так и материальные объекты, задействующие при его от-

правлении:  

а)  Культ 

б)  Миф 

в)  Священное Писание 

г)  Вера 

8. Когда был образован Белорусский Экзархат: 

а)  В 1994 г. 

б)  В 1918 г. 

в)  В 1856 г. 

г)  В 992 г. 

9. Что такое «теогония»:         

а)  Родословие богов 

б)  Источник мирового движения 

в)  Рассказ о возникновении космоса 

г)  Представление о мире 

10. Места паломничества в православии: 

а)  Иерусалим 

б)  Мекка 

в)  Бенарес 

г)  Кааба 
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11. Основными догматами православного вероучения являются: 

а)  Догмат о Воскресении и Вознесении Девы Марии 

б)  Догмат о Триединстве Бога 

в)  Догмат о спасении верой 

г)  Догмат о Божественном Предопределении 

12. Полоцкая епархия была образована в:         

а)  1005 г. 

б)   988 г. 

в)  1054 г. 

г)  992 г. 

13. Основу православного вероучения составляет: 

а)  Священное Писание (Библия) 

б)  Священное Предание 

в)  Данные науки 

г)  Греческая мифология 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
для самостоятельной работы студентов всех факультетов 

 

Тема 1. Введение. Религиоведение как наука. 

Тема 2. Религия как социокультурный феномен. 

Тема 3. Ранние формы верований и культа. 

Тема 4. Религии древних цивилизаций. 

Тема 5. Закономерности и тенденции развития религии и свободомыслия в современ-

ном обществе.  

Тема 6. Буддизм – древнейшая мировая религия. 

Тема 7. Происхождение и сущность христианства. 

Тема 8. Христианские конфессии. 

Тема 9. Ислам. 

Тема 10. Новые религиозные движения. 

Тема 11. Свободомыслие как явление культуры. 

Тема 12. Конфессиональная история Беларуси. 

Тема 13. Религия и свободомыслие в современном мире. 

Тема 14. Конфуцианство. 

Тема 15. Даосизм. 

Тема 16. Индуизм. 

Тема 17. Синтоизм. 

Тема 18. Иудаизм. 

Тема 19. Конфессиональная структура современной Беларуси. 

Тема 20. История возникновения и развития свободомыслия как мировоззренческой 

альтернативы религии, его культурная значимость.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

Религиоведение как наука. 

Определение понятия «религия». 

Субъективно-идеалистические концепции религии. 

Объективно-идеалистические концепции религии. 

Натуралистические концепции религии (антропологическая, анимистическая, пси-

хоаналитическая, мифологическая). 

Марксистская концепция религии. 

Сущность религии как общественного явления. 

Структура религии и ее социальные функции. 

Религиозное сознание и религиозные отношения как элементы религии. 

Роль культа в религии. Виды религиозных организаций. 

Сущность религиозной веры, религиозного опыта и религиозного поведения. 

Типология религий. Проблема происхождения религии. 

Ранние формы религии. 

Политеистические религии Древнего Средиземноморья (Древнего Египта, Между-

речья, Греции и Рима). 

Национальные религии Востока: конфуцианство, даосизм, синтоизм, индуизм. 

Буддизм: происхождение, распространение, основы вероучения. 

Иудаизм. 

Исторические условия возникновения и предшественники христианства. 

Христианское вероучение (Символ веры, догматы, моральные заповеди, учение о 

добродетелях). 

Христианское вероучение (молитва, таинства, праздники). 

Католицизм: происхождение, особенности вероучения, культа, организации. 

Православие: происхождение, особенности вероучения, культа, организации. Рус-

ская Православная Церковь. 

Протестантизм: происхождение, особенности вероучения и культа. 

Современные протестантские организации в СНГ и Беларуси. 

Ислам: происхождение, вероучение, культ. 

Религия в Беларуси: история и современность. 

Нетрадиционные религиозные движения и неокульты в Беларуси. 

Свободомыслие и атеизм как мировоззренческие альтернативы религии. История, 

современная ситуация. 

Конституционно-правовые и нравственные гарантии свободы совести и вероиспо-

ведания в мире и в Республике Беларусь. 

Секуляризация современного общества. 

 

 

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

 Аббат (от лат. – отец) – настоятель католического монастыря. 

 Автокефалия (от греч. – голова) – самоуправление, административная незави-

симость православных церквей. 

 Адат (араб.) – обычаи, правила поведения, принятые той или иной группой лю-

дей, действующие в определенной местности. 
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 Алтарь (от лат. – высокий) – возвышенное место в храме, на котором при бого-

служении совершаются жертвоприношения. 

 Аминь (от др.-евр. «да будет верно») – по традиции заключительное слово хри-

стианских молитв, проповедей. 

 Амулет (от лат. – предмет) – по суеверным представлениям предмет, обладаю-

щий магической способностью охранять от бедствий, болезней и т.д. 

 Анафема (от греч. – проклятие) – в христианстве церковное проклятие, отлуче-

ние от церкви, лишающее верующего надежд на спасение. 

 Антихрист – по христианским представлениям, антипод Христа, который, со-

гласно Апокалипсису, с целью борьбы с церковью появится на земле незадолго до Его 

второго пришествия. 

 Апокалипсис (от греч. – откровение) – произведение эсхатологической литерату-

ры, вошедшее в Новый Завет как «Откровение Иоанна Богослова». Содержит пророчест-

ва о конце света, второго пришествия Христа для Страшного суда над живыми и мерт-

выми, после которого наступит тысячелетнее царство Божие. 

 Апокрифы (от греч. – тайный) – не признанные церковью священными и не 

включенные в канонический текст Библии произведения иудейской и раннехристиан-

ской литературы. 

 Апостолы (от греч. – посланник) – в раннехристианской литературе – странст-

вующие проповедники христианства. 

 Армагеддон (от др.-евр. – горная местность Мегиддо) – название района вблизи 

Хайфы, где происходили военные столкновения. Согласно Библии, место сбора сил са-

таны для решающего сражения с Богом; в более широком смысле – символ последней 

битвы Добра и Зла. 

 Абхар (от араб. – сообщение, рассказ) – предания мусульман о словах и поступ-

ках Мухаммада.  

 Аятолла (от араб. – отмеченный Аллахом) – высший чин шиитского моджахета. 

 Байрам (от турец. – праздник) – термин, который добавляется к названиям двух 

главных ежегодных религиозных праздников у мусульман – Курбан-Байрам и Ураза-

Байрам. 

 Благовещение – христианский праздник, установленный в честь «благой вести» 

о предстоящем рождении Христа, которую архангел Гавриил сообщил Деве Марии. 

 Благодать – по религиозным представлениям, особая Божественная сила, кото-

рая посылается человеку свыше с целью преодоления внутренне присущей ему грехов-

ности и достижения спасения в загробном мире. 

           Богородица, Богоматерь (в католицизме Мадонна) – в христианстве – Пресвя-

тая Дева Мария, мать Иисуса Христа, родившая его в результате непорочного зачатия. 

 Ботхи (санскр. – просветление) – одно из ключевых понятий буддизма, озна-

чающее высшее состояние сознания, духовное просветление. 

 Бонза (от япон. «бодзу») – главный монах в буддийском храме. 

 Булла (от лат. – шарик) – наиболее важный папский документ, содержащий об-

ращение, постановление. 

 Варфоломеевская ночь – кровавая расправа, которую учинили католики над 

гугенотами в Париже в ночь на 24 августа 1572 г., в день святого Варфоломея. 

 Ваххабиты – последователи религиозно-политического течения в суннитском 

исламе, возникшего в Аравии в середине XVIII в. на основе учения Мухаммада Ибн 

Абд аль-Ваххаба, проповедовавшего строжайшее соблюдение принципа единобожия, 

отказ от поклонения святым и местам их пребывания, очищение ислама от поздних на-

слоений и нововведений, возврат к первоначальной чистоте. 
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 Ветхий Завет – часть Библии, рассматриваемая в иудаизме и христианстве как 

Священное Писание (написанное по внушению самого Бога). 

 Викарий (от лат. – заместитель) – заместитель духовного лица. В католической 

церкви викарием Иисуса Христа называют Папу Римского. 

 Воскресные школы – учебные заведения для обучения детей катехизису и За-

кону Божьему, создаваемые христианским духовенством при храмах. 

 Второе пришествие – в христианстве представление о будущем возвращении Ии-

суса Христа на землю для того, чтобы совершить Страшный суд над живыми и мертвыми. 

 Газават (от араб. – набег и «джихад» – усилие) – война (борьба) за веру. 

 Голгофа – холм в окрестностях Иерусалима, на котором, согласно христианскому 

преданию, был распят Иисус Христос. В христианстве считается символом страдания. 

 Грех – по иудейско-христианским представлениям, поступки людей, противоре-

чащие библейским заповедям, утверждаемым церковью. 

 Демон (от греч. – дух, божество) – в древнегреческой философии божество, дух, 

способствующий или препятствующий исполнению намерений человека; в христианст-

ве – падший ангел, злой дух, дьявол. 

 Диакон (от греч. – служитель) – в христианстве духовный сан участника цер-

ковного обряда, помощника священника. 

 Дитеизм (от греч. – дважды бог) – религиозное учение, исходящее из существо-

вания двух противоположных творческих начал – доброго и злого. 

 Дуализм (от лат. – двойственный) – в религии противопоставление сверхъесте-

ственного Божественного мира чувственно воспринимаемым, земным явлениям, а так-

же признание существования двух начал – доброго и злого. 

 Евангелие (от греч. – благая весть) – раннехристианские сочинения, повест-

вующие о жизни Христа и его учении. 

 Евхаристия (от греч. – причащение) – одно из главных христианских таинств 

(культовых обрядов). 

 Епископ (от греч. – надзиратель) – в некоторых христианских церквах высшее 

духовное лицо, глава церковно-административной территориальной единицы (епархии). 

 Епитимья (от греч. – наказание) – церковное наказание верующих за нарушение 

канонов, предписаний, указаний духовника. Виды наказаний: продолжительная молит-

ва, усиленный пост, земные поклоны перед иконой, крестом и т.д. 

 Жертвоприношение – принесение даров Богу, святым ангелам, перешедшее в 

христианство из древних обрядов умилостивления духов. 

 Жрецы – общественная группа, выполняющая главным образом в политеисти-

ческих религиях функции посредника между людьми и «сверхъестественными сила-

ми», совершающая религиозные обряды. В мировых религиях эти обряды выполняет 

духовенство. 

 Иерей (от греч. – жрец) – официальное название православного священника. 

 Иконостас (от греч. – образ) – в православном храме стена, уставленная икона-

ми и отделяющая алтарь. 

 Инквизиция (от лат. – розыск) – трибунал католической церкви, созданный в 

XIII в. для борьбы с ересью. 

 Исмаилиты – последователи одного из основных направлений шиизма. Начало 

исмаилитского движения относится к середине VIII в. и связано с расколом среди шии-

тов в вопросе о преемнике. 

 Исповедь, покаяние – одно из семи христианских таинств, состоящее в призна-

нии верующими грехов перед священником, который разрешительными словами от 

имени Иисуса Христа отпускает грехи искренне раскаявшемуся христианину. 
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 Йога (санскр. – средство, способ) – комплекс приемов для очищения тела и соз-

нания и для достижения состояния духовного созерцания. 

 Кааба (от араб. – куб) – главная святыня ислама, здание мечети в Мекке. 

 Канон (от греч. – предписание) – свод положений, имеющих догматический ха-

рактер. 

 Кардинал (от лат. – главный) – в католической церкви второе после Римского 

Папы духовное лицо. Кардиналы – ближайшие советники и помощники Папы по 

управлению церковью. 

 Карма (судьба) – «задание», с которым человек является в жизнь, отработка 

грехов и получение по заслугам прошлых воплощений. 

 Катехизис (от греч. – поучение) – книга, содержащая краткое изложение веро-

учения, обычно в форме вопросов и ответов. 

 Католикос (от греч. – всеобщий) – титул патриархов армянской и грузинской 

православных церквей. 

 Кирха, кирка (от нем. – церковь) – принятое за пределами германоязычной 

среды обозначение лютеранского храма. 

 Клир (от греч. – жребий) – в христианстве наименование священнослужителей. 

 Крещение – один из главных христианских обрядов, призванный смыть с чело-

века первородный грех, приобщить его к церкви. 

 Ксендз – польское наименование священнослужителя римской католической церкви. 

 Литургия (от греч. – богослужение) – христианское богослужение, во время ко-

торого совершается причащение. 

 Майтрейя – владыка Шамбалы, великий учитель, бодхисатва, т.е. тот, кто отка-

зался от блаженства нирваны, чтобы незримо помогать людям. 

 Мантра (санскр. – заклинание) – магическая формула призывания и заклинания 

богов в древнеиндийской традиции, в том числе в индуизме и буддизме. Каждому бо-

жеству адресована своя, неповторяющаяся, состоящая из особого набора звуков мантра. 

 Медитация – внутреннее сосредоточение сознания на определенной идее, 

обычно подкрепляемое созерцанием соответствующего объекта и ведущее к успокое-

нию, внутренней гармонии и предполагаемому прорыву на новый уровень понимания 

сущности бытия. 

 Месса – главное богослужение в католической церкви. 

 Мессия (от др.-евр. – «помазанник») – вниспосланный Богом Спаситель, при-

званный установить на земле справедливый порядок. 

 Мистицизм, мистика (от греч. – таинство) – учения и верования, считающие под-

линную реальность недоступной разуму и постигаемой лишь сверхъестественным путем. 

 Молитва – обращение верующего к Богу и другим сверхъестественным сущест-

вам с просьбами оказать содействие, ниспослать благо. 

 Нимб – условное обозначение сияния вокруг головы на изображениях богов и 

святых. Один из древнейших символов, означающих истечение жизненной силы, энер-

гии, мудрости. 

 Новый Завет – часть Библии, рассматриваемая в христианстве как Священное 

Писание (воспроизведенное по внушению самого Бога), содержит 27 книг, которые 

признаются каноническими. 

 Панагия (греч. «Пресвятая» – церковный эпитет Богородицы) – в православии 

небольшая икона с изображением Богоматери. Является знаком архиерейского досто-

инства, носится епископами на груди. 

 Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе которой лежат 

представления о вненациональном, внеклассовом единстве всех мусульман, обуслов-
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ленном равенством «перед лицом Аллаха», и о необходимости их объединения в рам-

ках единого теократического государства – халифата. 

 Панихида (от греч. – всенощная) – заупокойная церковная служба, богослуже-

ние, совершаемое над телом умершего, а также в годовщину его смерти. 

 Пантеизм (от греч. – все бог) – религиозное философское учение, отождеств-

ляющее Бога с природой. 

 Папство (от греч. – отец) – руководство католической церкви, один из старей-

ших религиозных центров. 

 Пастор (от лат. – пастырь, пастух) – служитель церкви в протестантских тече-

ниях, отрицающих институт священства. 

 Пасха (от др.-евр. – прохождение) – главный христианский праздник, в основе 

которого лежит миф о чудесном воскресении Иисуса Христа, согласно евангельским 

сказаниям, распятого на кресте по приговору иудейского суда, утвержденному римским 

наместником Понтием Пилатом. Учитывая то, что идея воскресения является цен-

тральной в христианстве, особая роль в честь этого события отводится и празднику. 

 Патриарх (от греч. – родоначальник) – высшее духовное лицо в некоторых хри-

стианских церквах. 

 Политеизм (от греч. – многобожие) – многобожие, поклонение нескольким богам. 

 Понтифики (от лат. – первосвященник) – в Древнем Риме – члены жреческой 

коллегии, наблюдавшие за исполнением  религиозных обрядов. Позднее этот титул пе-

реняли римские папы. 

 Протестанты (от лат. – публично доказывающий) – приверженцы христианско-

го течения, выделившегося из католической церкви в ходе реформации. Для него ха-

рактерны отказ от сложной церковной иерархии, противопоставление духовенства ми-

рянам, упрощенный культ, отсутствие монашества, целибата, культа Богоматери, свя-

тых, ангелов, икон. 

 Рабби, раввин (от др.-евр. – мой господин) – в иудаизме служитель культа, су-

дья по вопросам религиозной и семейной жизни в общине. 

 Рамадан (в персидском и тюркских языках – рамазан) – девятый месяц мусуль-

манского лунного календаря, месяц поста. 

 Радуница, Радоница (др.- рус.) – день поминовения умерших. 

 Рукоположение, хиротония (от греч. – действие силой рук) – обряд возведения 

в священный сан священника в православии и католицизме. 

 Сатана (от др.-евр. – препятствующий) – в иудаизме, христианстве злой дух, 

виновник зла в мире. 

 Священное предание – совокупность вероучительных положений, выработан-

ных устной и письменной внебиблейской традицией христианской церкви. К Священ-

ному преданию относятся: символы веры, сочинения отцов церкви, решения Вселен-

ских и некоторых Поместных соборов. 

 Синкретизм (от греч. – соединение) – в религии слияние разнородных культов 

и вероучений. 

 Собор – официальное собрание епископов и других представителей христианской 

церкви с целью выработки вероучительных и богослужебных положений. 

 Старообрядчество – различного рода религиозные организации, возникшие в 

результате раскола Русской Православной Церкви в середине XVII в. и отказавшиеся 

признать церковную реформу патриарха Никона. 

 Стигмы, стигматы (от греч. – укол, рубец, пятно, знак) – покраснения кожи, 

кровоподтеки или язвы, непроизвольно проявляющиеся на теле некоторых верующих 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



47 

людей в тех местах, где, по христианским преданиям, у распятого Христа были раны от 

тернового венца и гвоздей. 

 Сунна (араб. – путь, образец) – поступки и высказывания пророка Мухаммада, 

являющиеся образцом и руководством для всей мусульманской общины и каждого му-

сульманина в решении всех жизненных проблем. 

 Сура – название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана. 

 Улемы (араб. – знающие) – собирательное название авторитетных знатоков тео-

ретических и практических сторон ислама. 

 Униатство – церковное течение, основанное на союзе различных христианских 

церковных организаций с католической церковью на условиях признания главенства 

Папы Римского и католической догматики при сохранении традиций религиозного 

культа и использовании местного языка для богослужения. 

 Фарисеи (от др.-евр. – отделившиеся) – древнеиудейская религиозно-политическая 

секта, выражавшая интересы средних слоев. Ее приверженцы, проповедуя строгое соблю-

дение предписаний религии, вместе с тем, отличались показным благочестием. 

 Хадж – паломничество в Мекку. Один из принципов ислама. Каждый мусульма-

нин обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж, а если по какой-либо причине не спо-

собен сделать этого, он может послать вместо себя другого. 

 Халиф (от араб. – преемник) – в раннем исламе глава мусульманской общины, 

избираемый для того, чтобы регулировать ее жизнь в соответствии с шариатом и сле-

дить за выполнением верующими божественных предписаний. 

 Хурал (монг.) – религиозная служба в ламаистском монастыре. 

 Целибат (от лат. – неженатый) – обязательное безбрачие католического духо-

венства. Установлено в XI веке, утвердилось с XIII в. 

 Церковь (от греч. – Божий дом) – специфический социальный институт, тип рели-

гиозной организации со сложной, строго централизованной системой взаимоотношений 

между священнослужителями и верующими, осуществляющий функцию выработки, со-

хранения и передачи религиозной информации, организации и координации религиозной 

деятельности и контроля за поведением верующих. 

 Чистилище – согласно католическому вероучению, промежуточное место меж-

ду раем и адом, где души грешников, не получившие прощения в земной жизни, но и не 

отягощенные смертными грехами, прежде, чем получить доступ в рай, горят в очи-

щающем огне. 

 Шамбала – священное понятие Востока, обитель света и чистоты, находящаяся 

в неприступных горах на севере Индии. 

 Шейх (от араб. – становиться старым) – почетное звание видных мусульманских 

богословов, знатоков и преподавателей религиозных дисциплин, людей, известных 

своим благочестием. 

 Шариат (от араб. – правильный путь к цели) – комплекс юридических норм, 

принципов и правил поведения, соблюдение которых означает ведение праведной, 

угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай. 

 Экзархат (от греч. – глава, начальник) – в православии церковный округ, иногда 

объединяющий несколько епархий, пользующийся определенной самостоятельностью. 

Экзархат возглавляется епископом. 

 Эманация (от позднелат. – истечение) – основное понятие неоплатонизма, обо-

значающее происхождение отдельных вещей из единого начала в порядке постепенно-

го убывания его полноты. 

 Эсхатология (от греч. – последнее учение) – религиозное учение о конечных 

судьбах мира и человека. 
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