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ВВЕДЕНИЕ 

Каким бы периодом и какой бы проблематикой 
ни занимался историк России, он неизбежно встречает
ся с разнообразными явлениями, имеющими религиоз
ную природу. Для адекватного понимания и грамотной 
интерпретации этих явлений необходимы специальные 
знания. Во-первых, — о том, что представляет собой та 
или иная конфессия: каковы ее основные догматы, ми
ровоззренческие установки и нравственные предписа
ния, в чем заключаются особенности повседневной 
жизни и социального поведений ее приверженцев и т.д. 
Во-вторых, — о том, какова была история этой конфес
сии в России, какой вклад она внесла в развитие рос
сийского общества и его культуры и каким был по отно
шению к ней курс государственной политики в разные 
периоды времени. Кроме того, важно знать историю ре
лигиозной политики в целом: ее цели, средства, этапы и 
особенности. 

Курс лекций «История религий в России» призван 
дать студентам основу этих знаний. Главное внимание в 
нем уделяется четырем традиционным для многонацио
нального Российского государства культам — христиан
ству, исламу, иудаизму и буддизму, а также сектантству, 
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в том числе и тоталитарному сектантству новейшего 
времени. В лекциях рассматриваются присущие каждой 
конфессии догматы, вероучение, обряды, организаци
онная структура, особенности миропонимания и психо
логии верующих, основные этапы истории на террито
рии России в IX — начале XXI в. Большое место отводит
ся взаимоотношениям конфессий и государства и рели
гиозной политике властей на различных этапах разви
тия страны. 

Объем лекционного курса — 32 акад. часа. 
Настоящая брошюра, являющаяся методическим 

приложением к курсу, состоит из трех частей: програм
мы со списком рекомендованной литературы для подго
товки к зачету, краткого очерка истории религиозной 
политики в России и словаря основных религиозных 
терминов и понятий. Брошюра может использоваться 
студентами как при подготовке к зачету, так и на на
чальной стадии работы над курсовыми и дипломными 
сочинениями, посвященными прошлому России, тема
тика которых предполагает обращение к вероучению 
или истории упомянутых конфессий. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ В РОССИИ» 

Введение в курс 
Религии, их место и роль в истории общества. Ре

лигиозная проблематика в работе историка. 
Источники и литература. 
Конфессии, наиболее распространенные на тер

ритории исторической России: христианство, ислам, иу
даизм, буддизм, язычество. Периодизация российской 
конфессиональной политики. Ее основные формы. 

Отношения между государством и конфессиями в 
Древней Руси и Московском государстве. 

Создание и деятельность системы государствен
ного регулирования конфессиональной сферы в Россий
ской империи (XVIII — начало XX в.): Святейший Синод, 
Главное управление (Департамент) духовных дел ино
странных исповеданий. 

Религиозная политика Временного правительства. 
Политика и законодательство по делам религий в 

советский период. Органы государственного регулиро
вания религиозной жизни в СССР, этапы их эволюции. 

Законодательство о религиозных объединениях и 
формы контактов государства с религиозными институ
тами в Российской Федерации. 
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Х р и с т и а н с т в о 
Возникновение христианства. Эпоха гонений. 

Эпоха Вселенских соборов. Появление разногласий меж
ду христианскими Церквями. 

Православие. Православное вероучение: Священ
ное Писание и Священное Предание, догматы, картина 
мира, антропология, историософия. Религиозная жизнь: 
таинства, основные обряды, богослужебные циклы и 
церковный календарь, почитание святых, устройство 
православного храма, повседневная жизнь верующих. 
Православные Церкви и их организационная структура. 
Духовенство и монашество. 

Православие в России. Проникновение правосла
вия в Восточную Европу. Крещение Руси. Роль право
славия в истории и культуре России. Основные вехи ис
тории Русской Православной Церкви. Церковь и госу
дарство в Древней и Московской Руси. Отношений ме
жду государством и Церковью в «синодальный период» 
(XVIII - начало XX в). Русская Православная Церковь при 
Советской власти, гонения. Православие в современной 
России. Православие в Грузии. 

Старообрядчество. Церковный раскол в России: 
его причины, сущность, последствия. «Поповцы» и «бес
поповцы»: появление, внутренняя структура и общие 
особенности религиозной жизни каждого из течений. 
Роль старообрядцев в сохранении культурного наследия 
Древней Руси. Взаимоотношения старообрядческих об
щин и государства в царской России и в СССР. Совре
менное состояние старообрядчества в России. 

Армяно-гршорианство, его вероучение и бытова
ние на территории Российского государства. 

Католицизм и униатство. Отличия католицизма 
от православия. Политика папской курии по отношению 
к православным странам. Основные вехи взаимоотно
шений России и католического мира. Положение като
ликов в дореволюционной России. Появление униатства, 
его религиозная сущность, государственная политика по 
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отношению к униатству. Судьба католицизма и униатст
ва в советское время. Католики в современной России. 

Протестантизм. Возникновение протестантиз
ма. Классификация основных течений в протестантиз
ме. Общие особенности вероучения и религиозной жиз
ни. Лютеране, баптисты, адвентисты и пятидесятники: 
вероучение, история появления в России и отношений с 
государством. Протестантизм и Советская власть. Про
никновение в Россию новых протестантских направле
ний в постсоветский период. 

Ислам 
Истоки ислама. Мухаммад и его проповедь. Хид

жра. Коран. Сунна и хадисы. Основные положения ис
лама. Главные обязанности мусульманина. Шариат. Тол
ки ислама: суннизм и шиизм. Суфизм. Мусульманские 
братства. Ваххабизм. Распространение ислама: основ
ные этапы его истории. 

Ислам в Восточной Европе. Волжская Булгария. 
Ислам и Древняя Русь. Ислам в Золотой Орде. Ислам и 
Московское царство. Ислам в Российской империи в 
XVIII - начале XX вв.: Европейская Россия, Кавказ, Тур
кестан. Мусульманское движение в начале XX в. Панис
ламизм. Российские мусульмане и революция 1917-1918 
гг. Политика Советской власти по отношению к исламу 
внутри страны. Государственный контроль за отправле
нием мусульманского культа: «мечетный» и «внемечет-
ный» ислам. Внешняя политика СССР и страны ислама. 
Ислам в постсоветской России. «Реисламизация» и поли
тизация ислама в современной российской действитель
ности. Мусульманский мир в начале XXI в. и Россия. 

Иудаизм 
Генезис иудаизма и основные этапы его развития. 

Вероучение иудаизма. Священные тексты иудаизма. Ре-
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лигиозная практика иудаизма. Обрядовая система в иу
даизме. Иудейские праздники. 

Иудаизм на территории Восточной Европы. Хаза-
рия. Караимы. Иудаизм в домонгольской Руси. Иудаизм 
в западнорусских землях в составе Польши и Литвы (Ре
чи Посполитой). Иудаизм в России XV - середины XVIII 
в. Иудаизм в Российской империи конца XVIII - начала 
XX в. Установление «черты оседлости». Течения в рос
сийском иудаизме (хасидизм, любавичский толк). Иуда
изм в СССР. Иудаизм в постсоветской России. Этниче
ская картина современного иудаизма. 

Буддизм 
Учение Будды. Религиозная система буддизма. 

Его направления и школы. Буддизм Тибета и Монголии. 
Ламаизм. Тантризм. Буддийский канон священных 
книг. 

Буддизм на территории России. Ламаизм в Рос
сийской империи. Буддизм у бурят и калмыков. Буд
дизм в Туве. Буддизм в СССР. Буддизм в постсоветской 
России. Российский буддизм вне регионов историческо
го расселения буддийских этносов. 

Сектантство 
Понятия «секта» и «тоталитарная секта». 
Появление сект в России, их вероучение и исто

рия. Тоталитарные секты и их распространение в Рос
сии в последние годы. Классификация тоталитарных 
сект, общие особенности их деятельности, методы воз
действия на адептов. Последствия деятельности тотали
тарных сект. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 
(КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ) 

Одной из особенностей истории России является по-
ликонфессиональность ее народонаселения (при доминиро
вании среди верующих православных христиан). Согласно 
первой Всероссийской переписи населения 1897 г., наряду 
с 87 млн. православных в стране проживало 11,5 млн. ка
толиков, более 3 млн. протестантов, около 5 млн. иудеев и 
14 млн. мусульман, а также около 400 тыс. буддистов и не
сколько сот тысяч язычников. 

В конце X в. при князе Владимире Святом Русь при
няла христианство восточного образца, которое стало «пер
венствующей» и «главенствующей» религией государства. С 
этого времени вплоть до 1917 г. русский трон могли зани
мать только православные государи и государыни. 

До середины XV в. Русская Церковь входила в состав 
Константинопольского Патриархата и возглавлялась назна
чаемым из Византии митрополитом. Это придавало цер
ковной власти на Руси известную независимость от свет
ских властей и содействовало сохранению ее высокого ав
торитета, в том числе и в политических делах. Уже вскоре 
после крещения Руси Церковь получила свою юрисдикцию, 
постепенно возникли и начали расти ее земельные владе
ния, что вело еще к большему укреплению ее позиций. Цер-
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ковь (помимо исполнения своих прямых духовных обязан
ностей) благотворно влияла на внутриполитическую ситуа
цию; князья признавали за ней право конструктивной кри
тики собственных действий. В эпоху раздробленности 
страны Церковь являлась единственным общенациональ
ным институтом, сохранившим целостность (по крайней 
мере, до середины XV в., когда Русская митрополия раско
лолась на две — Московскую и Киевскую, действующую на 
территории Великого княжества Литовского). Несмотря на 
отдельные трения, отношения Церкви с княжеской властью 
были в целом партнерскими и равноправными. Резиденция 
митрополитов всея Руси располагалась обычно в столицах 
наиболее влиятельных русских княжеств — в начале в Кие
ве, затем во Владимире, а в XIV-XV вв. она постепенно пе
реместилась в Москву. 

В 1448 г. Русская митрополия сделалась независи
мой от Константинополя (автокефальной). С конца XV в. 
наметилось наступление государства на самостоятельность 
и права русских духовных властей, которое приобрело зна
чительные масштабы в царствование Ивана Грозного. В 
1589 г. глава Русской Церкви принял сан патриарха Мос
ковского и всея Руси. Это повышало статус Церкви в сооб
ществе других Православных Церквей, однако не повлияло 
на стремление правительства к дальнейшему усилению 
контроля над ней. Церковные реформы середины XVII в., 
инициированные государством и приведшие к расколу, 
объективно ослабили Церковь и таким образом облегчили ее 
подчинение. Перелома на этом пути светская власть дос
тигла в первые десятилетия XVIII в., когда началась новая 
эпоха в истории отношений Церкви и государства в 
России. 

В 1721 г. увидел свет Духовный Регламент — доку
мент, определявший порядок жизни Православия в России 
вплоть до 1917 г. [Полн. Собр. Законов Рос. имп. Собр. I. № 
3718]. Патриаршество упразднялось. Высшей властью в 
Церкви теперь обладал царь, от имени которого церковное 
управление осуществляла Духовная Коллегия (Святейший 
Правительствующий Синод), представлявшая собой госу-
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дарственный орган для руководства Церковью. Кроме того, 
при Петре I Церковь фактически потеряла контроль над 
своими земельными владениями (окончательная секуляри
зация которых последует в 1764 г.), а церковная юрисдик
ция была резко ограничена. Все эти меры, проводившиеся 
по инициативе абсолютистского государства, привели к по
тере Церковью своей независимости. 

В состав Синода входили несколько духовных лиц. 
Часть из них участвовала в его работе постоянно (по долж
ности), другие приглашались поочередно. Однако фактиче
ским руководителем церковного ведомства являлся назна
чаемый царем обер-прокурор Синода — светский чинов
ник, осуществлявший контроль над всей деятельностью 
православного духовенства в стране. Обер-прокуроры Си
нода обладали правом veto: они могли приостанавливать 
казавшиеся им незаконными решения Духовной Коллегии с 
последующим докладом об этом императору. В XIX в. за
метно повысилось значение обер-прокуроров Синода в по
литических структурах империи. С 1830-х гг. они по долж
ности входили в Комитет (затем Совет) министров и Госу
дарственный совет. Среди лиц, занимавших пост руково
дителя церковного ведомства, в первой половине XIX в. 
особо заметную роль играли А.Н.Голицын (1803-1817) и 
Н.А.Протасов (1836-1855), во второй половине XIX- начале 
XX в. — К.П.Победоносцев (1880-1905). 

Синод рассматривал догматические и канонические 
вопросы (в том числе — о канонизации новых святых), за
нимался подготовкой общеимперских законов о делах 
Церкви, принимал и издавал внутрицерковные узаконения 
и распоряжения, осуществлял управление православным 
духовенством, руководил религиозной пропагандой, мис
сионерством, борьбой с расколом и сектами, заведовал 
церковными изданиями и духовной цензурой, управлял ду
ховным образованием, в том числе работой духовных ака
демий, семинарий, различного вида церковных училищ и 
церковно-приходских школ. Помимо того, в сфере его ве
дения находилось церковное имущество, а также возведе
ние, содержание и снабжение храмов и иных церковных 
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зданий. В качестве высшей судебной инстанции Синод 
рассматривал дела, подлежащие церковной юрисдикции 
(брачные и бракоразводные, наследственные, о «нарушени
ях нравственности», о проступках духовенства и др.). 

По аналогии с Синодом в епархиях с XVIII в. созда
вались местные органы по управлению церковными дела
ми, состоявшие из духовных лиц и светских чиновников, — 
епархиальные консистории (в начале именовавшиеся ду
ховными правлениями или приказами). Фактически, они 
были подчинены обер-прокурору Синода и зачастую ока
зывались более влиятельны, чем местные архиереи. 

Если прямое (и далеко не всегда благотворное) госу
дарственное руководство Православной Церковью сфор
мировалось уже в первой четверти XVIII в., то общеимпер
ское управление духовной жизнью «иноверцев» начало 
принимать регулярные окормы лишь в последней трети это
го столетия. Следует заметить, что отношение светской вла
сти в России к представителям иных конфессий было тра
диционно гибким (серьезным исключением тут являлись, 
пожалуй, только старообрядцы, подвергавшиеся система
тическим гонениям вплоть до 1905 г.). Со времен Древней 
Руси ни насильственное миссионерство среди неправослав
ных инородцев, ни гонения на исконных представителей 
других вер не превращалось в выраженные цели внутрен
ней политики русских князей и царей (при этом «иновер
цам» было строжайше запрещено заниматься миссионерст
вом). В русле этой традиции и стали формироваться прин
ципы регулирования «иноверческих» религий в правление 
императрицы Екатерины II. 

Важным рубежом в религиозной политике самодер
жавия стал указ Екатерины II 1773 г., который утвердил 
принцип кон4)ессиональной терпимости по отношению к 
«иноверцам»-подданным Российской империи. Этот прин
цип получил свое развитие в «Жалованной грамоте дворян
ству» 1785 г., консолидировавшей все группы дворянства 
империи вне зависимости от их религиозной принадлежно
сти в единое «шляхетское» сословие с уравнением их прав и 

15 



привилегий (кроме запрета мусульманам владеть крепост
ными-христианами). 

Усиление революционного брожения в Европе, свя
занное с событиями Французской революции конца XVIII в., 
привели императора Павла I к идее объединения управле
ния всеми религиями (прежде всего — христианскими) в 
целях борьбы с духом «неверия» и «атеистического вольно
думства». Данная идея начала воплощаться в правление его 
сына Александра I. В ходе министерской реформы начала 
XIX в. появился проект создания единого центра управле
ния религиями в России. Он опирался (как и во многих дру
гих подобных случаях) на опыт наполеоновской Франции, 
где в 1801 г. было образовано Министерство исповеданий, 
во главе которого стоял один из авторов «Гражданского ко
декса», крупнейший юрист Порталис. М.М.Сперанский в 
1809 г. писал, что в Российской империи должен появиться 
«особенный департамент духовных дел», учрежденный для 
«охраны обрядов» всех конфессий государства [Сперанский 
М.М. Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 94, 104, 208]. 
Предполагалось, что новый орган сможет повысить степень 
государственного контроля над религиозной сферой жизни 
империи. 

В процессе реализации данного замысла в 1810 г. 
наряду с уже существующим Святейшим Синодом было 
создано на правах министерства Главное управление ду
ховных дел разных (иностранных) исповеданий. Под его 
контроль были поставлены «все предметы, относящиеся к 
духовной жизни разных иностранных исповеданий и веро
ваний, исключая судных их дел» [Поли. Собр. Законов Рос. 
имп. Собр. I. № 24307]. Наконец, в 1817 г. было учреждено 
объединенное Министерство духовных дел и народного 
просвещения, в ведение которого были отданы дела обра
зования, православия (Святейший Синод) и иностранных 
религий (Главное управление духовных дел разных испове
даний). Однако деятельность вновь созданной структуры 
оказалась малорезультативной. В 1824 г. по воле разочаро
вавшегося в своем замысле Александра I «трехчастное» ми
нистерство было упразднено. В 1832 г., уже при Николае I, 
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Главное управление разных исповеданий было преобразо
вано в Департамент духовных дел иностранных исповеда
ний. Департамент был включен в состав Министерства 
внутренних дел, в составе коего он пребывал вплоть до 
1917 г. 

Департамент духовных дел иностранных исповеда
ний (ДЛДИИ) ведал представлением императору предложе
ний о назначении католических, протестантских, мусуль
манских и буддийских высших духовных лиц, контролем 
над духовными, духовно-учебными и имущественными де
лами иностранных исповеданий, брачными и бракоразвод
ными делами «иноверцев», строительством и ремонтом кос
телов, кирх, мечетей, синагог и дацанов и вообще всеми 
проблемами, касающимися приверженцев католицизма, 
протестантизма, армяно-григорианского вероисповедания, 
мусульманства, иудаизма, буддизма и язычества. 

Законодательной основой деятельности ДЛДИИ яв
лялся «Устав духовных дел иностранных исповеданий» 
[Свод. Законов Рос. имп. Т. XI. Ч. I]. В ДЛДИИ, в отличие от 
других имперских ведомств, служили, как правило, только 
православные чиновники, исключение делалось лишь для 
привлекаемых в качестве внештатных экспертов «обрусев
ших инородцев». Ведомство не имело своих представителей 
на местах, поэтому в провинции его деятельность проводи
лась через территориальные административно-полицейские 
органы. Среди руководителей ДЛДИИ следует выделить 
близкого соратника П.А.Столыпина, крупного этнографа 
А.Н.Харузина, возглавлявшего Департамент в 1908-1911 гг. 

В основу религиозной политики, проводимой вла
стями Российской империи, был положен принцип конфес
сиональной терпимости, соблюдаемой настолько, «насколь
ко такая терпимость соответствует интересам государст
венного порядка» [Министерство внутренних дел. Истори
ческий очерк. 1802-1902. СПб., 1901. С. 153]. 

В ходе первой русской революции 17 апреля 1905 г. 
был принят указ, заметно расширивший пределы религи
озных свобод, прежде всего для старообрядцев. В 1909-
1917 гг. дела последователей старообрядчества также ока-
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зались в ведении ДДДИИ (ранее они курировались непо
средственно руководством МВД). 

После свержения самодержавия в марте 1917 г. 
Временное правительство приняло ряд весьма либеральных 
мер в сфере религиозных отношений. В марте 1917 г. по
следователи всех конфессий в России были уравнены в 
своих правах, существовавшие ранее ограничения в их 
деятельности были сняты, религиозные общины стали рас
сматриваться как части самоуправляющегося общества. В 
августе 1917 г. было создано Министерство исповеданий, в 
состав которого вошли Синод и Департамент иностранных 
исповеданий. Осенью 1917 г. Поместным собором Русской 
Православной Церкви было принято решение об упраздне
нии Синода (в прежнем его качестве государственного ор
гана) и о возрождении патриаршества. 5 (18) ноября управ
ление Церковью принял на себя новоизбранный патриарх 
Тихон (Белавин), который занимал этот пост до своей кон
чины в 1925 г. 

Новый этап в истории российских конфессий насту
пил после прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. 
20 января (2 февраля) 1918 г. был принят декрет Совнар
кома РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных 
обществах». По данному законодательному акту Православ
ная Церковь отделялась от государства, а школа — от Пра
вославной Церкви и других конфессий. С первых месяцев 
установления Советской власти стала проводиться государ
ственная политика, имевшая антирелигиозную направлен
ность. Особенно жестокий характер она приняла в 20-30-е 
гг. XX в. Обычной практикой стали закрытие и оскверне
ние храмов, прекращение работы религиозных организа
ций и заведений, массовые репрессии против служителей 
всех культов и верующих и т.п. Хотя данная политика была 
направлена на полное уничтожение религии в СССР, эф
фективность ее оказалась не слишком высокой. Согласно 
результатам переписи населения 1937 г., верующими оста
вались (по собственным признаниям респондентов) 57 % 
населения СССР [Жирамская В.Б. Отношение населения к 
религии по материалам переписи 1937 г. / / Труды ИРИ 
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РАН. 1997-98 гг. ML, 2000. Вып.2. С. 330). Итоги переписи 
спровоцировали новую — наиболее кровавую — волну ре
прессий по религиозным мотивам (конец 30-х - начало 40-х 
гг.). Самым масштабным преследованиям подверглась Рус
ская Православная Церковь. В послереволюционные деся
тилетия пострадали сотни тысяч православных, значитель
ная часть их погибла. Это явилось одним из крупнейших 
гонений за всю историю христианства. 

В довоенный период делами всех конфессий фор
мально занималась Комиссия по делам культов при Прези
диуме ВЦИК, однако решающую роль в «присмотре» за ре
лигиозными институтами и их служителями играли органы 
государственной безопасности — ВЧК-ГПУ-НКВД. Офици
альным актом, регулирующим конфессиональную практику 
Советской власти, являлось постановление ВЦИК и СНК 
СССР «О религиозных объединениях» 1929 г., которое (с не
которыми уточнениями) действовало до конца 1980-х гг. 
Постановление запрещало верующим любую внеобрядовую 
деятельность (включая благотворительную и просветитель
скую), а также накладывало ряд других ограничений на 
жизнь конфессий. 

Определенные перемены в советской религиозной 
политике произошли в годы Великой Отечественной войны. 
В целях укрепления социально-политических основ режима 
и улучшения международного имиджа страны И.В.Сталин 
пошел на частичные уступки верующим различных кон
фессий. В 1943 г. после его встречи с группой высших ие
рархов Русской Православной Церкви было принято реше
ние об избрании нового патриарха (с 1925 г., когда умер 
патриарх Тихон, власти не разрешали сделать это). 12 сен
тября 1943 г. новым главой Русской Церкви был избран 
Сергий (Страгородский), до того занимавший кафедру ми
трополита Московского и Коломенского. Вслед за этим были 
открыты отдельные храмы, начался выпуск церковной ли
тературы, возобновилась работа некоторых церковных 
учебных заведений. Для контроля над деятельностью Церк
ви тогда нее (1943 г.) был создан специальный орган — Со
вет по делам Русской Православной Церкви при Совнарко-

19 



ме СССР. В своих личных указаниях председателю данного 
Совета, генералу госбезопасности Г.Г.Карпову Сталин под
черкивал: «1) Совету не представлять собой бывшего обер-
прокурора [Синода], не делать прямого вмешательства в 
административную, каноническую и догматическую жизнь 
церкви и своей деятельностью подчеркивать самостоятель
ность церкви; 2) обеспечить соответствующие встречи, 
приемы, формы общения с патриархом, которые могли 
быть использованы для соответствующего влияния; 3) не 
смотреть в карман церкви и духовенства...; 4) Совету обес
печить, чтобы епископат являлся полновластным хозяином 
епархии и право архиерея распоряжаться церковными 
суммами; 5) не делать препятствий к организации семина
рий, свечных заводов и т.п.» [Шкаровский М.В. Последняя 
атака на русскую православную Церковь / / Советское об
щество: возникновение, развитие, исторический финал. М., 
1997. Т. 2. С. 330]. Однако эти пожелания во многом так и 
остались на бумаге. Как и в довоенные годы, органы гос
безопасности по-прежнему могли арестовать любого служи
теля православного и иных культов. 

В 1943 г. был создан и Комитет по делам религий 
при Совнаркоме СССР, который ведал всеми неправослав
ными конфессиями. 

Эпоха физических гонений на приверженцев раз
личных религий в СССР (когда практиковались такие меры, 
как ссылка, арест или смертная казнь) завершилась лишь 
со смертью И.В.Сталина. Однако в правление Н.СХрущева 
поднялась новая — на сей раз административная — волна 
преследований. 

В 1965 г. в результате слияния Комитета по делам 
религий и Совета по делам РПЦ был образован единый го
сударственный орган — Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР. Данная структура фактически находи
лась в непосредственном ведении ЦК КПСС и сохранила 
традиционные связи с органами госбезопасности. По на
шим сведениям, в составе данного Совета, находившегося 
в Москве, числились три отдела: первый из них ведал пра
вославием (в том числе старообрядчеством), второй — не-
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православными христианскими культами, третий — нехри
стианскими религиями (исламом, иудаизмом, буддизмом). В 
республиках, краях, областях и районах СССР существова
ли уполномоченные Совета по делам религий. Это могли 
быть специально назначенные чиновники, иногда (на рай
онном уровне) данную функцию по совместительству ис
полняли третий секретарь райкома КПСС, ведавший идео
логической работой, какой-нибудь сотрудник райсовета или 
райуполномоченный КГБ. Главной политической задачей 
всех столичных и провинциальных работников Совета по 
делам религий являлась деятельность по реализации уста
новки партийных инстанций на «свертывание» влияния 
конфессиональных институтов, рассматривавшихся как 
пережитки «дореволюционного прошлого», которые рано 
или поздно должны «отмереть». 

Старый Совет по делам религий, как и вся прежняя 
религиозная политика советского государства, прекратили 
свое существование в конце 1990 г. с ликвидацией струк
туры Совета Министров СССР. 

В постсоветской России отношения между государ
ством и традиционными конфессиями в целом нормализо
вались. Главным законодательным актом в сфере религиоз
ного регулирования ныне является федеральный закон «О 
свободе совести и религиозных объединениях» от 26 сен
тября 1997 г. Центральной структурой, ведающей связями 
светской власти с культами, выступает Совет по делам ре
лигий при Администрации Президента Российской Федера
ции. Его председателем по должности состоит глава Адми
нистрации Президента. В субъектах РФ, как правило, суще
ствуют специальные структуры по связям с конфессиями и 
их служителями (например, Комитет по делам религий Пра
вительства Москвы, Министерство по делам религий и на
циональностей Республики Татарстан и др.). 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Буддизм 

Архат (санскр. «святой») — человек, поборовший 
всякое вожделение, ненависть и невежество; тот, кто 
победил страдание и перерождение, следуя по Восьме
ричному Пути; достигший высшей стадии духовного 
совершенствования и могущий непосредственно после 
данной жизни уйти в нирвану. 

Бодхи (санскр. «пробуждение») — видение вещей 
такими, каковы они есть, то есть обретение сверхзна
ния; полное осознание Четырех Благородных Истин, 
ведущее к нирване; «просветление». В буддийском пре
дании — название дерева, под которым Будду посетило 
данное озарение. 

Бодхисатва (санскр. «существо, стремящееся к 
просветлению») — в ряде случаев этим термином назы
вают Будду на протяжении его множества жизней, 
предшествовавших просветлению, и Майтрейю, кото
рый все еще идет по Пути и в будущем явится на Землю 
как Будда. 

Будда (санскр. «Пробужденный», «Просветлен
ный») — имя исторического основателя буддизма, Сид-
хартхи Гаутамы, после обретения им особого духовного 
опыта. Традиция Тхеравады считает Будду Гаутаму од
ним и единственным Буддой нынешней эпохи; в Махая-
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не признается существование множества живых будд, а 
имя Шакьямуни («отшельник из племени шакьев») ис
пользуется, чтобы отличить Гаутаму от других будд — 
таких, как например, Будда Ажитабха. 

Будда Амитабха (санскр. «Будда Бесконечного 
Света») — создатель рая Чистой Земли, куда можно по
пасть благодаря вере; один из главных будд в Махаяне. 

Взаимозависимое происхождение — в буддиз
ме выражение, обозначающее причинную связь между 
моментами возникновения и исчезновения в бесконеч
ном круговороте жизни. 

Восемь Ступеней — заповеди, которые в соот
ветствии с обетами должны соблюдать буддисты: пра
ведные понимание, мышление, речь, поведение, образ 
жизни, усердие, воспоминания, самососредоточение. 

Восьмеричный Путь («Срединный Путь») — на
звание буддийского учения о духовном пути к освобож
дению от страданий; путь, лежащий между привержен
ностью мирским удовольствиям и аскетизмом и указан
ный Буддой; нравственная и медитационная дисципли
на, реализуемая в соответствии с правилами Восьми 
Ступеней; ее исполнение позволяет обрести мудрость, 
ведущую к нирване. 

Далай-лама (монг.-тиб. «Лама Океана») — в ти-
бетско-монгольской традиции верховный духовный на
ставник, «Океан мудрости и сострадания», духовный 
глава тибетских буддистов. 

Дана (санскр. «даяние», «благотворительность») — 
благие дела. 

Дацан — буддийская духовная обитель; в тибет-
ско-монгольском буддизме — место совершения культо
вых обрядов и проживания лам. 

Десять Ступеней — обеты, принимаемые по
слушником при посвящении в монашескую жизнь: воз
держания от убийства, воровства, нарушения целомуд
рия, лжи, употребления опьяняющих напитков, развле
чений, украшений и благовоний, высоких и удобных по
стелей, золота и серебра. 
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Д з э н (санскр. «созерцание») — в буддизме термин, 
обозначающий особое течение сторонников медитации. 

Дхарма (санскр. «твердое установление») — Уче
ние и Путь, указанные Буддой? элементарные психофи
зические состояния, совокупность которых образует по
стоянно меняющийся поток («сантана»). «Успокоение 
дхарм» — освобождение от страданий. 

Карма (санскр. «деяние») — понятие, передающее 
идею неотвратимости последствий деяний. Карма может 
быть благой или дурной и приводить к желательному 
или нежелательному рождению. 

Лама — наставник или духовный учитель, в ти-
бетско-монгольском и российском буддизме — монах. 

Майтрёйя (санскр. «Дружественный», «Благо
склонный») — небесный бодхисатва, в настоящее время 
обитающий в горнем мире, откуда он благословляет тех, 
кто его призывает; он явится на Землю как Будда в сле
дующую эпоху. 

Махаяна (санскр. «Большая Колесница», «Великий 
Путь») — буддийская традиция, в которой подчеркива
ется, что путь к просветлению и нирване открыт всем, и 
преодолеть его можно как монашеской дисциплиной, 
так и упованием на заслуги будд и бодхисатв. 

Нирвана (санскр. «задувание» пламени вожделе
ния, гнева и неведения) — в буддизме прекращение 
страдания, освобождение от перерождений. 

Перерождение — переход из одной материаль
ной формы существования в другую. 

Просветление — см. Бодхи. 
Пять Обетов — пять нравственных заповедей, 

которые должны соблюдать все буддисты, хотя и с раз
ной степенью строгости для мирян и монахов: воздер
жание от убийства, половой распущенности, воровства, 
лжи и употребления алкогольных напитков. 

Сангха (санскр. «община») — термин, обозначаю
щий в узком смысле сообщество монахов-буддистов, в 
широком смысле — всех последователей буддизма. 
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Сансара (санскр. «круговое течение») — цикл по
вторяющихся рождений и смертей, порождаемый кар
мой. 

Ступа — памятный курган или монумент, в идеа
ле содержащий мощи Будды или архата, место, где по
клоняющийся или медитирующий может приобщиться к 
могуществу того, в чью память возведена ступа. 

Сутра (санскр. «нить», «рассуждение») — текст, 
содержащий слова Будды. 

Тантраяна (санскр. «Колесница (особых) обрядов») 
— направление в буддизме, в котором подробно разра
ботанные обряды считаются средством достижения про
светления. 

Трипитака (санскр. «Три корзины») — буддий
ский священный канонический текст, состоящий из 
трех частей и содержащий учение Будды и его автори
тетные толкования. 

Три Сокровища (Три Драгоценности) — Будда, 
Дхарма и Сангха как три бесценных источника буддий
ских верований и практик. 

Тройное Прибежище — формула, произносимая 
буддистами для подтверждения своей приверженности 
Трем Сокровищам. 

Тхеравада — школа раннего буддизма и Хиная
ны, считающаяся с традицией строгого следования пер
воначальному буддизму, систематизированному в буд
дийском каноне «Трипитака». 

Хинаяна (санскр. «Малая Колесница», «Узкий 
Путь») — название, данное последователями Махаяны 
буддийской традиции, последователи которой считают, 
что монашество — единственный путь к нирване. 

Четыре Благородные Истины — основные по
ложения, содержащие самую сущность учения Будды: 1) 
существует страдание; 2) страдание порождается жела
нием; 3) существует прекращение страдания (нирвана); 
4) существует Восьмеричный Путь, ведущий к прекра
щению страдания. 

Шакьямуни — См. Будда. 
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Шила — (санкр. «нравственность») — термин, обо
значающий тройственное измерение Восьмеричного Пу
ти: правильные речь, поведение и образ жизни. 

Ислам 

Азан — призыв на молитву. 
Аллах — арабское слово со значением «Бог». 
Басмала — название священного исламского 

призыва «Во имя Бога, Милостивого, Милосердного». 
Вакф (вакуф) — собственность, переданная в ра-

соряжение мусульманских духовных учреждений. 
Дар-ал-Ислам — «Обитель Покорности», то есть 

территории, управляемые мусульманами на основе норм 
шариата. Этому понятию в исламской традиции проти
вопоставляется Дар ал-Харб («Обитель войны»), то есть 
страны немусульман, лишенные безопасности и покро
вительства Божественного Закона (ислама). 

Дервиш (дарвиш) — нищенствующий аскет-
мистик, не имеющий личной собственности, странст
вующий или живущий в дервишской обители. 

Джанна (араб, «рай») — место вечного блаженства 
правоверных мусульман после смерти. 

Джаханнам (араб, «ад») — в Коране и мусульман
ской эсхатологии — место, где неверующие и грешники 
будут подвергнуты наказанию. 

Д ж и х а д («усилие») — борьба в защиту и за рас
пространение ислама, у которой могут быть как мир
ные, так и вооруженные формы — «священная война», 
«газават». 

Закет — пожертвование в пользу нуждающихся 
единоверцев, обязательное для мусульман, обладающих 
определенным уровнем благосостояния. 

Зикр — поминание Аллаха путем повторения его 
имени, слов Корана или других молитвенных формул; 
центральный пункт суфийской (см. Суфизм) практики, 
осуществляемой или в неподвижности, или в разнооб-
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разных физических упражнениях, в частности п>тем 
непрерывного кружения, раскачивания из стороны в 
сторону, в танце и пр. 

Иджтйхад — «интеллектуальное усилие» мусуль
манских правоведов, совершаемое с целью принятия 
самостоятельных религиозно-юридических решений. 

Имам — духовный руководитель мусульманской 
общины, в повседневной жизни руководитель общей мо
литвы в мечети. 

Ислам — «предание себя» Аллаху, согласно Кора
ну, «предающий себя», или «покорствующий», называет
ся «муслим», отсюда слово «мусульманин». 

Ихрам — 1. Состояние ритуальной чистоты и ос-
вященности, достигаемое мусульманами во время па
ломничества в Мекку. 2. Особая одежда мусульманских 
паломников. 

Кааба — священное здание кубической формы в 
Мекке, к которому обращены лица мусульман всего ми
ра во время молитвы. По преданию, Кааба была по
строена Адамом и восстановлена пророком Ибрахимом 
(Авраамом). 

Кадий (казий) — мусульманский судья, назна
чаемый правителем и осуществляющий правосудие на 
основе норм шариата. 

Кербёла — город в Ираке, где ал-Хусейн, внук 
пророка Мухаммада и сын халифа Али, был убит в 680 
г. Это событие ежегодно отмечается шиитами в деся
тый день мусульманского месяца мухаррам. 

Коран — исламское «Священное Писание», кото
рое по представлениям мусульман, Аллах ниспослал 
пророку Мухаммаду в устной форме через посредниче
ство архангела Джабраила (Гавриила). 

Курбан-байрам (ид-ад-адха) — праздник жерт
воприношения, один из двух главных праздников исла
ма. Праздник связан с завершением паломничества в 
Мекку и продолжается 3-4 дня. 

Мадраса (медресе) — мусульманское учебное за
ведение второй (высшей) ступени. 
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Мактаб (мектеб) — мусульманская начальная 
школа. 

Маулйд ан-наби — праздник дня рождения про
рока Мухаммада. 

Мечеть (масджид) — молитвенный дом мусуль
ман. 

Минарет — башня при мечети, с которой провоз
глашаются призывы на молитву (азан). 

Мударрис — преподаватель в мусульманском 
учебном заведении. 

Мулла — знаток мусульманского ритуала, в ши
роком смысле — служитель исламского культа. 

Муфтий — знаток шариата, дающий разъясне
ния его основных положений и принимающий решения 
по спорным вопросам в виде особого заключения («фет-
вы»), основываясь на принципах шариата и прецеден
тах. В России муфтии — главы духовных управлений 
общин мусульман суннитского (см. Сунниты) толка. 

Мухаммад (ок. 570 - 632 г.) — основатель ислама 
и мусульманской общины. По представлениям мусуль
ман, — последний в истории людей пророк и посланник 
Аллаха, через которого был передан людям текст Кора
на 

Муэдзин (муаззин) — служитель мечети, с ми
нарета призывающий верующих на молитву. 

Намаз — см. Столпы ислама. 
Рамадан (рамазан) — священный месяц мусуль

манского поста. 
Рамазан-байрам (ид-ал-фитр) — праздник раз

говения, один из двух главных праздников ислама. 
Праздник связан с завершением мусульманского поста. 

Саййид (сеид) — титул, который носят потомки 
пророка Мухаммада от брака его дочери Фатимы и 
двоюродного брата, халифа Али. 

Салат — см. Столпы ислама. 
Саум — см. Столпы ислама. 
Столпы ислама — пять основополагающих рели

гиозно-обрядовых обязанностей мусульман: 1) свиде-

28 



тельствование о том, что «нет Бога кроме Аллаха, и Му-
хаммад — посланник его» («шахада»); 2) пять ежеднев
ных молитвенных служб («салат», «намаз»); 3) очисти
тельное пожертвование в пользу нуждающихся на цели 
благочестия («закет»); 4) пост, совершаемый при свете 
дня в месяц рамадан («саум»); 5) паломничество в Мекку 
(«хаджж»). 

Сунна — «обычай» пророка Мухаммада, то есть 
его высказывания и деяния, сохранившиеся в памяти 
мусульман и зафиксированные в форме хадисов. 

Сунниты — последователи одного из двух глав
ных (наряду с шиитами) направлений в исламе. Почи
тают пророка Мухаммада и его ближайших преемников 
— четырех «праведных халифов»: Абу Бакра, Умара 
(Омара), Усмана (Османа) и Али. Суннитами является 
подавляющее большинство мусульман современной Рос
сии. 

Сура — глава Корана. 
Суфизм — мистико-эзотерическое учение в ис

ламе. 
Тафсйр — толкование Корана. 
Улама (ед. число — улем) — высшая группа му

сульманских духовных лиц, получивших специальное 
богословское образование, верхушка т.н. «мусульманско
го духовенства». 

Улём — см. Улама. 
Умма — всемирная мусульманская община. 
Фётва — см. Муфтий. 
Хаджж — см. Столпы ислама. 
Хаджи — мусульманин, совершивший хаджж. и 

имеющий право носить зеленую чалму. 
Хадйс — предание о словах или поступках проро

ка Мухаммада, сопровождаемое информацией о цепоч
ке его передатчиков. 

Халиф — буквально «преемник». Глава мусуль
манской общины и государства после пророка Мухам
мада. 
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Хатйб — оратор, проповедник, обычно выступает 
с проповедями во время выходного дня мусульман, по 
пятницам, в главной, соборной, мечети города. 

Хиджра — переселение пророка Мухаммада и его 
сторонников из Мекки в Медину в 622 г., давшее начало 
эре мусульманского летоисчесления. 

Хутба — проповедь по пятницам, в дни мусуль
манских праздников и по особым поводам. В хутбе по
лагается упоминать имя здравствующего светского пра
вителя, что придает ей важное политическое значение. 

Шариат — комплекс предписаний и норм, закре
пленный Кораном и сунной, определяющий и регули
рующий убеждения, поступки и весь образ жизни му
сульман. 

Шахада — см. Столпы ислама. 
Шах ид — 1. Мученик за веру. 2. Свидетель во 

время судебного процесса. 
Шейх — почетное прозвище религиозных автори

тетов, глав суфийских (см. Суфизм) братств и обителей. 
Шейх-ул-ислам (шайх-ал-ислам) — почетный ти

тул известных муфтиев. В Российской империи и СССР, 
а также в постсоветское время — наименование главы 
шиитской (см. Шииты) общины Закавказья. 

Шииты — букв, сторонники «партии» (халифа 
Али). В отличие от большинства мусульман-суннитов, 
шииты верят, что единственными законными преемни
ками пророка Мухаммада являлись его зять, халиф Али 
и его потомки. На пространстве бывшего СССР преобла
дают в Азербайджане. 

Эфенди — почетное наименование мусульман
ского, обычно суннитского (см. Сунниты), духовного ли
ца. 

Иудаизм 

Ашкеназы — в средние века название евреев, 
живших на территории Германии, Северной Франции и 
славянских стран. Ныне этим термином в Израиле обо-
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значаются выходцы (и их потомки) из этих регионов Ев
ропы. 

Бар (бат) мйцва («сын (дочь) заповеди») — перво
начально выражение обозначало личную ответствен
ность члена общины за исполнение им божественных 
заповедей иудаизма. В наши дни термин означает дос
тижение мальчиком или девочкой срока религиозного 
совершеннолетия в иудаизме: для мальчиков — 13 лет, 
для девочек — 12 лет и один день. 

Галаха — ряд правовых установлений, сформули
рованных авторитетными раввинами, часть Талмуда. 

Галут — изгнание. Термин относится к изгнани
ям евреев из Палестины. В более узком смысле, «жить в 
галуте» — жить в диаспоре. 

Завет — в Писании это слово относится к религи
озному союзу, заключенному между Богом и народом 
Израиля на горе Синай, когда была дана Тора. Это глав
ное теологическое представление в иудаизме, выра
жающее собой идею о божественной милости и особой 
заботе Бога о евреях. 

Заповедь — согласно традиции, в иудаизме име
ется 613 заповедей, базирующихся на Торе. Из них 248 
утвердительных и 365 запретительных. Такие цифры 
символизируют собой тот факт, что божественное слу
жение должно осуществляться всеми частями человече
ского тела в течении всех дней года. Десять заповедей — 
основополагающие предписания, данные Богом через 
пророка Моисея. 

Израиль — 1. Имя, данное в библейской мифоло
гии сыну Исаака Иакову после его возвращения в Пале
стину из Месопотамии. 2. В Библии составная часть об
щего наименования сыновей Иакова и их потомков. 3. 
Библейское наименование территории обитания евреев. 
4. Название еврейского государства в Северной Пале
стине (X-VIII вв. до н.э.). 5. Название современного ев
рейского государства в Палестине. 

Кагал — еврейская община. 
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Каддйш (кадёш) — 1. Освящение именем Все
вышнего. 2. Поминальная молитва, произносимая скор
бящим по умершему. 

Кошер — допустимая, правильно приготовлен
ная, с точки зрения традиционного иудаизма, еда. 

Мезуза — отрывок текста из Священного Писа
ния, укрепляемый на дверях дома, где живут иудеи; 
обычно помещается в специальный футляр. 

Мессия — в религиозных представлениях иуда
изма, идеальный царь, потомок царя Давида, который 
будет ниспослан Богом, чтобы осуществить «избавление» 
народа Израиля. 

Мйшна — свод еврейских законов, составленный 
в III в. н. э. Этот труд представил собой основу при со
ставлении Талмуда. 

Моисей — библейский пророк, выведший евреев 
из египетского плена и давший им Божественный За
кон. Часто иудаизм называют «учением Моисея» — 
мозаизмом. 

Обрезание — ритуал удаления крайней плоти. 
Производится у мальчиков в возрасте 8 дней и в иудей
ской традиции символизирует собой установление дого
вора меясду Богом и человеком. 

Песах (Пасха) — в иудаизме праздник в память 
исхода евреев из Египта. 

Раввин (раббй) — в еврейской традиции знаток 
священных текстов и традиции. Авторитет и знания да
вали раввину право исполнять роль лидера своей общи
ны. 

Сефарды — в еврейской традиции, потомки ев
реев, живших до XV в. на Пиренейском полуострове и 
изгнанных оттуда. Ныне данный термин применяется к 
части еврейского народа, которая не принадлежит к 
ашкеназы. 

Синагога — культовое здание, центральное место 
религиозной жизни иудеев. Как правило, находившийся 
в синагоге ковчег со свитком Торы должен был быть 
ориентирован в сторону Иерусалима. 
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Сион — холм в Иерусалиме, ставший символом 
этого города и земли Израиля. 

Талит (талес) — широкая накидка, надеваемая 
евреями во время утренней молитвенной службы. 

Талмуд — комплекс священных текстов, сло
жившихся на основе классических толкований Мишны. 

Тора (Моисеево Пятикнижие) — первые пять 
книг Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзако
ние. Их тексты легли в основу учения иудаизма. 

Храм — главная общеиудейская святыня в Иеру
салиме. Первое здание храма было построено при царе 
Соломоне в 958 г. до н.э. и разрушено в VI в. до н.э. То
гда нее возникло второе здание храма, разрушенное в 70 
г. н.э. Ныне от него сохраняется лишь фрагмент — так 
называемая «стана плача». 

Шаббат — седьмой день недели (суббота). Этот 
день посвящен Богу, и в течение его для последователей 
иудаизма действует заповедь полного отсутствия любого 
труда. 

Шма — название и первые слова главной иудей
ской молитвы: «Слушай Израиль: Господь Бог наш, Гос
подь един есть» (Второзак. 6:4). Она провозглашает 
единство Бога и произносится еврееми ежедневно во 
время молитвенной службы, а также перед сном. 

Христианство 

Аббат — титул настоятелей некоторых крупных 
католических монастырей. 

Автокефальная Церковь — см. Церковь. 
Ад — царство смерти, место вечного мучения и 

умирания, уготованное грешникам. 
Акафист — хвалебное песнопение у православ

ных в честь Троицы, Иисуса Христа, Креста Господнего, 
Богородицы, Сил Бесплотных или святых. Состоит из 25 
отдельных песнопений — 13 кондаков и 12 икосов. Ча-
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ще всего акафисты поются во время праздничных бого
служений. 

Алтарь — 1. Главная часть православного храма, 
размещаемая обычно в восточной стороне здания и уст
раиваемая на некотором возвышении. В алтаре распо
лагается престол, на котором во время литургии совер
шается таинственное пресуществление хлеба и вина в 
Тело и Кровь Христовы (см. Евхаристия). Алтари отде
ляются преградой с дверями; двойные двери в цен
тральной части преграды именуются Царскими Врата
ми. В Русской Церкви эта преграда постепенно получила 
вид иконостаса — стены, на которой в особом порядке 
располагаются иконы. Особенностью некоторых право
славных храмов является нахождение в них одного или 
более боковых алтарей, именуемых приделами. 2. В ка
толических и протестантских храмах так именуется 
только престол (см. выше). 

Амвон — специальное место в храме для чтения 
Священного Писания и произнесения проповедей. В на
стоящее время в храмах Русской Православной Церкви 
амвон представляет собой полукруглый выступ, примы
кающий к центральной части возвышения (солеи), на 
котором стоит алтарь. 

Аналой — высокая подставка со скошенным вер
хом для иконы или книги. 

Анафема — см. Отлучение. 
Ангелы — см. Силы Бесплотные. 
Апостол — ученик Иисуса Христа, призванный 

Им Самим для совершения проповеди и устроения хри
стианской Церкви. Ближайшими ко Христу были 12 апо
столов, которых Он избрал в начале Своего служения 
(после предательства одного их них, Иуды Искариота, на 
место двенадцатого апостола был избран Матфий). Поз
же Христос призвал еще 70 апостолов, а после Своего 
Вознесения на небо — еще одного, Павла, ставшего рев
ностным проповедником христианства. Все апостолы, 
кроме Иоанна Богослова, умерли мученической смер
тью. В Православной Церкви первоверховными среди 
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апостолов считаются Петр (из числа двенадцати) и Па
вел. Католики считают Петра единственным верховным 
апостолом, наделенным от Христа монархической вла
стью в Церкви. Впоследствии апостолами стали назы
вать святых, обративших в христианство новые народы 
или области. 

Армяно-григорианство — одно из древних на
правлений в христианстве, распространенное прежде 
всего в Армении. Окончательно выделилось в VI в., от
вергнув постановления IV Вселенского Собора о двойной 
— Богочеловеческой — природе Иисуса Христа в пользу 
признания Его только Богом (так называемое монофи-
зитство). 

Архиепископ — см. Епископ. 
Архиерей — см. Епископ. 
Архимандрит — титул настоятеля крупного пра

вославного монастыря, а также особый сан, который 
может даваться монаху за заслуги или при занятии выс
ших административных должностей (например, — в 
системе церковного образования и т.д.). 

Бессмертие (жизнь вечная) — по христианско
му учению, изначальное свойство человеческой приро
ды, утраченное в результате грехопадения и возвращен
ное благодаря искупительной миссии Иисуса Христа. 
Душа человека бессмертна совершенно, а смертное тело 
при всеобщем воскресении из мертвых вновь восстано
вится для вечной жизни в Раю или аду. 

Библия — см. Священное Писание. 
Бог Отец — см. Троица. 
Бог Сын — см. Троица. 
Богородица — дева Мария, непорочно (не поте

ряв девства) зачавшая от Духа Святого и родившая Ии
суса Христа, благодаря чему Бог Сын облекся человече
ским телом (вочеловечился) и соединил свою Божествен
ную природу с человеческой. После успения (телесной 
смерти) Богородица была взята Христом на небо и почи
тается христианами (исключая протестантов) как Цари-
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ца Небесная и как усердная заступница перед Богом за 
человеческий род. 

Брак (венчание) — таинство, в котором при сво
бодном волеизъявлении жениха и невесты Богом скреп
ляется и благословляется их супружеский союз и испра
шивается Божественная благодать для совместной 
жизни и рождения детей. Во время венчания на бра-
чующихся возлагаются венцы (отсюда название), что 
символизирует возвращение царского достоинства, ут
раченного в грехопадении. Это таинство не может со
вершаться во время поста, накануне постных и вос
кресных дней, а также определенных праздников. Вен
чанию предшествует обряд обручения, включающий об
мен кольцами. Раньше он совершался за некоторое вре
мя (порой — продолжительное) до венчания, сейчас 
обычно проводится непосредственно перед ним. 

Ветхий Завет — см. Священное Писание. 
Воскресение — см. Пасха. 
Всенощное бдение — см. Суточный круг бого

служений. 
Грех (прегрешение) — вольное или невольное 

нарушение Божьих заповедей делом, словом или по
мышлением. 

Двунадесятые праздники — двенадцать (отсю
да название) главных праздников Православной Церкви, 
по своему значению уступающих только Пасхе. Из них 9 
празднуются всегда в одни и те же дни года — Успение 
и Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Кре
ста Господнего, Введение Богородицы во Храм, Рожде
ство Христово, Крещение и Сретение Господни, Благо
вещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господ
не, — а три являются «переходящими» и зависят от даты 
празднования Пасхи — Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье), Вознесение Господне и Сошест
вие Духа Святого (Троица, Пятидесятница). 

Диакон — священнослужитель, возведенный на 
первую (низшую) степень священства и помогающий 
священнику или епископу во время богослужения. Мо-
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жет совершать только таинство крещения, но только в 
исключительных случаях (как и любой христианин). От
личительным признаком диаконского богослужебного 
облачения в Русской Православной Церкви является, 
помимо прочего, широкая лента, спускающаяся спереди 
и сзади с левого плеча (орарь). Диакона не следует пу
тать с дьячком — церковным чтецом, а также с дьяком 
— должностным лицом в допетровской России. 

Догмат — неоспоримое истинное суждение, ко
торое должно быть получаемо из откровения Божьего и 
являющееся основанием веры. 

Дух Святой — см. Троица. 
Духовенство — см. Священство. 
Духовный отец (духовник) — священник, к ко

торому христианин регулярно приходит на исповедь и 
советами которого руководствуется в своей духовной 
жизни. 

Душа — по христианскому учению, составная 
часть человеческого естества, возникающая при зачатии 
ребенка и не умирающая с телом (хотя и подверженная 
действию смерти в случае отсутствия веры и добрых 
дел), а при всеобщем воскресении из мертвых вновь 
долженствующая соединиться с ним. В промежутке ме
жду физической смертью человека и его воскресением 
душа находится в ожидании своей вечной участи, пред
став на частный суд Божий. 

Евангелие (святое благовествование) — общее 
название первых четырех книг Нового Завета (в сово
купности именуемых Четвероевангелием), рассказы
вающих о земной жизни Иисуса Христа. Евангелия со
ставлены четырьмя евангелистами — апостолом Мат
феем, апостолом Иоанном, Марком (учеником апосто
лов Петра и Павла) и Лукой (учеником апостола Павла). 

Евхаристия (причащение) — таинство, в кото
ром христианин под видом хлеба и вина вкушает Тело и 
Кровь Христовы для вечной жизни (у католиков до по
следнего времени миряне причащались только хлебом). 
Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы 
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совершается во время литургии. Согласно древним ус
тановлениям Церкви, верующий должен причащаться 
как молено чаще. Причащение предполагает определен
ную подготовку. В Русской Православной Церкви перед 
причащением принята обязательная исповедь. 

Елеосвящение (соборование) — таинство, в ко
тором при помазании тела елеем (маслом) призывается 
благодать Вожия для исцеления души и тела. В прошлом 
было принято совершать это таинство только над тяже
лобольными или умирающими. Ныне в Русской Право
славной Церкви установился обычай регулярного совер
шения этого таинства и над здоровыми. 

Епархия — см. Епископ. 
Епископ — священнослужитель, возведенный на 

третью (высшую) степень священства, имеющий воз
можность совершать все таинства и, как правило, 
управляющий церковной областью (епархией). В Право
славных Церквях епископы могут иметь титулы еписко
па, архиепископа, митрополита и патриарха и в сово
купности называются архиереями; во главе иерархии 
Русской Православной Церкви находится патриарх Мос
ковский и всея Руси. У католиков — епископа, архиепи
скопа, кардинала и папы, и в совокупности называются 
прелатами; папа, епископ Рима, имеет значение главы 
Католической Церкви. В Русской Православной Церкви 
епископом может стать только монах. Отличительным 
признаком епископского богослужебного облачения в 
Русской Православной Церкви являются помимо прочего 
носимые на груди одна, две или три небольшие оваль
ные иконы в драгоценном обрамлении (панагии). 

Епитимья — воспитательное наказание, накла
дываемое на члена Церкви за серьезное прегрешение и 
добровольно им исполняемое на протяжении определен
ного срока. Может заключаться в усиленных молитве и 
посте, паломничестве и др. 

Игумен — титул настоятеля православного мона
стыря, а также особый сан, который может даваться 
монаху за заслуги. 
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Иеродиакон — см. Монах. 
Иеромонах — см. Монах. 
Иисус Христос — см. Бог Сын. 
Икона — изображение Троицы, Иисуса Христа, 

Богородицы, некоторых Сил Бесплотных или святых, 
предназначенное для молитвенного созерцания. Для 
икон, традиция создания которых сохраняется в основ
ном в Православной Церкви, характерен особый худо
жественный язык, призванный обнажить внутреннюю 
(духовную) суть изображаемого. Некоторые иконы почи
таются верующими как чудотворные. 

Иконостас — см. Алтарь. 
Индульгенция — отмена епитимьи, а затем и 

отпущение грехов за деньги (в том числе — еще несо
вершенных грехов, а также посмертное отпущение по 
инициативе родственников и близких согрешившего). 
Практиковалась в Католической Церкви. 

Интердикт — см. Отлучение. 
Интронизация — торжественное возведение на 

престол вновь избранного главы (патриарха, митрополи
та) автокефальной православной Церкви. 

Исповедь — таинство, в котором христианин, 
раскаиваясь в своих грехах, получает прощение от Са
мого Иисуса Христа. Верующий должен исповедоваться 
регулярно. Принимающее исповедь духовное лицо обя
зано хранить в тайне все, что было сказано кающимся. 

Канон — 1. Набор книг Священного Писания, 
признаваемых Церковью боговдохновенными. 2. Авто
ритетное правило, регулирующее церковный обиход, а 
также жизнь христиан в миру или в монастыре. 3 . Бо
гослужебное песнопение у православных, состоящее из 
ряда песен, каждая из которых в свою очередь включает 
ирмос (зачин), стихиры и припевы. Канон может быть 
обращен к Богу, Богородице, некоторым Силам Бес
плотным или святым и обычно совершается во время 
всенощного бдения. Существуют каноны с особыми про
шениями — покаянные, об исцелении болящего и др. 

39 



Канонизация (прославление) — причисление 
Церковью умершего подвижника веры к лику святых. 

Кардинал —'• см. Епископ. 
Катехизис — изложение основ веры в доступной 

форме для обучения детей и новообращенных. 
Католицизм — одно из главных течений в хри

стианстве, окончательно оформившееся в XI в. От пра
вославия католицизм отличается прежде всего некото
рыми догматическими нововведениями, среди которых 
самыми значительными являются догматы об исхожде-
нии Святого Духа «и от Сына» (см. Символ веры) и о гла
венстве римского епископа (папы) в христианском мире. 
Католики объединены в единую мировую Церковь. 

Клир (причт) — совокупность священнослужите
лей (см. Священство) и церковнослужителей (низших 
церковных служителей, не имеющих священного сана) 
отдельной Церкви, монастыря или храма. 

Конфирмация — см. Миропомазание. 
Крест Господень — орудие казни Иисуса Хри

ста, почитаемое христианами как орудие победы над 
смертью и спасения всего человечества, а также как 
главный символ христианства. 

Крестные родители — христиане, духовной за
боте которых поручается новокрещенный. 

Крещение — таинство, в котором человек рож
дается свыше, усыновляется Богом, освобождается от 
совершенных грехов, становится членом Церкви. Со
вершается лишь один раз в жизни. В исключительных 
случаях совершить это таинство может не только свя
щеннослужитель, но и простой мирянин. 

Лавра — наименование некоторых крупных пра
вославных монастырей. 

Литургия — главное церковное богослужение, во 
время которого совершается таинство евхаристии. 
Представляет собой воспоминание о Тайной Вечере, в 
более широком смысле — о страданиях, смерти и вос
кресении Иисуса Христа. У католиков именуется мес
сой, в русском церковном просторечии — обедней. 
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Миропомазание — таинство, в котором хри
стианину при помазании освященным миром (особым 
составом из благовоний) подаются дары Духа Святого, 
укрепляющие его в жизни духовной. У православных 
совершается сразу же после крещения, у католиков (в 
том случае, если крещаемый — младенец) — лишь по 
достижении отроческого возраста (так называемая кон
фирмация). Кроме того, это таинство совершается при 
помазании царя на царство (отсюда название), а также 
в некоторых других случаях. 

Митрополит — см. Епископ 
Молебен — особое церковное богослужение, об

ращенное к Богу, Богородице, некоторым Силам Бес
плотным ПАК святым. Совершается в связи с общест
венными или частными событиями и нуждами. По сво
ему характеру молебны бывают просительные и благо
дарственные. 

Молитва — обращение к Богу с просьбой, либо с 
благодарностью или к святому с прошением о ходатай
стве пред Богом. Совершение молитв является обяза
тельным для христианина. Помимо общих храмовых мо
литв христианин должен молиться утром, вечером, пе
ред началом всякого дела, до и после еды, а также в не
которых других случаях. Сборники молитв, восходящих 
к Священному Писанию или составленных авторитет
ными членами Церкви, именуются молитвословами. 

Монастырь — община монахов и послушников, 
имеющая свой устав жизни и свою внутреннюю струк
туру управления. Монастыри бывают мужские и жен
ские. «Ставропигиальными» в Русской Православной 
Церкви именуют монастыри, подчиненные непосредст
венно высшей церковной власти (ныне — патриарху 
Московскому и всея Руси). 

Монах (инок, чернец) — лицо, прошедшее осо
бый обряд посвящения (постриг) и принявшее монаше
ские обеты (послушания, нестяжания и безбрачия). Мо
нах удаляется от мирской жизни, всегда постится, не 
вкушая мясо, имеет особое молитвенное правило. У пра-
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вославных монахов имеются три степени посвящения — 
рясофорный монах (формально еще не давший обетов), 
мантийный монах и схимонах (схимник); монах может 
быть диаконом, священником и епископом (монах-
диакон именуется иеродиаконом, монах- священник — 
иеромонахом). Католические монахи объединены в осо
бые монашеские ордена. Протестантизм отвергает мо
нашество. 

Мощи — останки святого (в виде нетленного тела, 
костей или их частиц), почитаемые православными и 
католиками как священная реликвия. Частицы мощей 
обязательно помещаются в антиминсы (четырехугольные 
платы, необходимые для совершения евхаристии) и пре
столы православных храмов в память об обычае первых 
христиан служить литургии на могилах мучеников за 
веру. Почитание мощей святых связано с восприятием 
человеческого тела как храма Духа Святого и верой в 
то, что после всеобщего воскресения телу (как и душе) 
уготовано бессмертие. 

Мученик — святой, принявший страдания или 
смерть за свою веру. 

Новый Завет — см. Священное Писание. 
Облатка — см. Просфора. 
Обручение — см. Брак. 
Оглашенный — взрослый человек, готовящийся 

принять крещение и изучающий основы христианского 
вероучения. 

Отлучение — акт церковной власти, по которому 
член Церкви за тяжкое грехопадение или догматическое 
заблуждение исключается из церковного сообщества. 
Это исключение может быть полным (называемым так
же анафемой) или частичным, когда лицу вплоть до рас
каяния и исправления воспрещается участвовать лишь 
в некоторых богослужениях и таинствах. В некоторых 
случаях отлучение применялось в древности по отноше
нию к группе лиц или жителям отдельной местности (та
кое отлучение именуется интердикт). Отлучение являет
ся самым тяжелым церковным наказанием, отличаясь 
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от более легкого наказанья — епитимьи, и в настоящее 
время используется редко. 

Отпевание — православный богослужебный чин 
с прошением о прощении грехов умершему и его конеч
ном спасении, совершаемый обычно перед погребением. 

Паломничество — поклонение верующих святым 
местам или реликвиям, для чего необходимо преодоле
ние значительного расстояния. Главным центром па
ломничества христиан является храм Гроба Господня в 
Иерусалиме, построенный на месте, где произошло рас
пятие и воскресение Иисуса Христа. 

Панихида — см. Поминовение усопших. 
Папа — см. Епископ. 
Паперть — см. Притвор. 
Пасха — 1. Самый главный христианский празд

ник, «праздник праздников». Посвящен воскресению из 
мертвых Иисуса Христа, что понимается христианами 
как начало новой эры в истории человечества, которая 
должна завершится всеобщим воскресением и Страш
ным Судом. Дата Пасхи ежегодно меняется и вычисля
ется исходя из специальных календарно-
астрономических правил, причем у хривтиан, придер
живающихся Юлианского (как в Русской Православной 
Церкви) и Григорианского календарей дни празднова
ния Пасхи, как правило, не совпадают. При этом Пасха 
всегда приходится на воскресенье, и затем каждый вос
кресный день на протяжении всего года отмечается как 
«малая Пасха», с чем связано правило обязательного вос
кресного посещения храмов. 2. Пасхальное блюдо из 
творога, принятое в Русской Православной Церкви (на
ряду с куличом и крашеными яйцами). 

Патриарх — см. Епископ. 
Поминовение усопших — молитва, совершае

мая в храме или частным образом, о прощении грехов и 
конечном спасении умерших христиан. Для особого по
миновения в церковном календаре имеются специаль
ные дни (в Русской Православной Церкви именуемые 
«родительскими субботами»). В Православной Церкви, 
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кроме того, принято поминать усопшего в третий, девя
тый и сороковой день после кончины, а затем ежегодно. 
Трапеза, устраиваемая в такие дни, именуется помин
ками. Специальное заупокойное богослужение, совер
шаемое по усопшему, именуется панихидой. 

Послушник — лицо, намеревающееся принять 
монашеский постриг и проходящее испытательный срок 
в монастыре. Срок послушничества обычно продолжа
ется несколько лет, в течение которых послушник может 
покинуть обитель. 

Пост — время усиленных молитв и духовного 
очищения, сопровождаемое воздержанием от опреде
ленных видов пищи, а также некоторыми ограничения
ми в сфере супружеских отношений. Посты бывают од
нодневными (как почти все среды и пятницы на протя
жении года у православных) и многодневными, которы
ми предваряются важнейшие праздники. У православ
ных ныне имеются 4 многодневных поста в году: перед 
Пасхой (Великий), перед праздником апостолов Петра и 
Павла (Петровский), перед Успением Пресвятой Богоро
дицы (Успенский) и перед Рождеством Христовым (Рож
дественский) . 

Православие — одно из главных и старейших те
чений в христианстве, в наибольшей степени сохра
нившее черты и традиции раннего христианства; исто
рически самая распространенная в России конфессия. У 
православных всего мира отсутствует единая церковная 
организация, а существует сообщество равных автоке
фальных Церквей, находящихся в молитвенном и куль
турном общении. Ныне крупнейшей из них является 
Русская Православная Церковь. 

Прелат —• см. Епископ. 
Престол — см. Алтарь 
Придел — см. Алтарь. 
Притвор — самая западная часть храма, отде

ленная, как правило, от основной части стеной. Предна
значена для совершения некоторых фрагментов служб, 
а также для молитвы оглашенных и кающихся лиц, на-
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ходящихся под отлучением. Притворы в форме крыль
ца или открытой галереи обычно именуются папертями. 

Приход — совокупность людей, регулярно посе
щающих один храм. В дореволюционной России прихо
ды формировались по территориальному признаку. 

Причащение — см. Евхаристия 
Промысл Божий — деятельное участие Бога в 

бытии созданного Им мира, направленное к достиже
нию благих целей (в том числе — спасения каждого че
ловека) и при этом не уничтожающее свободу воли, дан
ную человеку Богом. Учение о свободе воли (и возни
кающей вследствие этого ответственности за свои по
ступки) особенно развито у православных и католиков и 
в той или иной степени оспаривается протестантами. 

Просфора — небольшой круглый хлеб с оттисну
тым изображением Креста Господнего, выпекаемый спе
циально для совершения таинства евхаристии. 
Православные просфоры готовятся из квасного (дрож
жевого) теста, католические — из пресного и имеют вид 
плоских кружков (так называемые облатки). 

Протестантизм — одно из основных направле
ний в христианстве, зародившееся в католических 
странах в XVI в. как протест против таких злоупотреб
лений, как продажа индульгенций, корыстолюбие духо
венства, богослужение на латинском языке и др. Объе
диняет множество различных течений, число которых 
продолжает увеличиваться. Протестантская догматика 
имеет отличия (иногда — принципиальные) от догматов 
Православной и Католической Церквей. Протестанты 
отрицают большинство таинств (как правило, — кроме 
крещения и евхаристии), почитание Богородицы и свя
тых и т.д. 

Протоиерей (протопоп, протопресвитер) — см. 
Священник. 

Рай — место вечного блаженства, уготованное 
праведникам (спасенным). Также в Библии именуется 
местность, где до грехопадения жили праотцы Адам и 
Ева. 

45 



Рака — ларец в форме гроба для хранения святых 
мощей. Как правило, раки с мощами устанавливаются 
внутри храмов. 

Рукоположение (хиротония) — см. Священство. 
Свобода воли человека — см. Промысл Божий. 
Святой — подвижник веры, удостоившийся ка

нонизации за благочестие при жизни и посмертные чу
деса. Святых почитают не как «богов», а как молитвен
ников (ходатаев) за людей перед Богом, не прекращаю
щих молиться и после телесной смерти. 

Священник (иерей, пресвитер, поп) — священ
нослужитель, возведенный на вторую (среднюю) степень 
священства, имеющий возможность совершать все та
инства кроме таинства священства (у католиков — 
также и миропомазания). Отличительным признаком 
священнического богослужебного облачения в Русской 
Православной Церкви является, помимо прочего, широ
кая сдвоенная полоса ткани, обходящая вокруг шеи и 
спускающаяся по груди до ног (епитрахиль), а также но
симый на груди крест. Настоятелям крупных храмов или 
заслуженным священникам присваивается звание про
тоиерея (протопресвитера, протопопа). 

Священное Писание (Библия) — собрание книг, 
признаваемых христианами боговдохновенными, то есть 
составленными по внушению Духа Святого; главное ос
нование христианской веры. Христианская Библия де
лится на две части — Ветхий Завет, восходящий к дох
ристианской иудейской традиции, и Новый Завет, воз
никший в христианскую эру. Ветхий Завет включает 
39 канонических (боговдохновенных) книг и еще 11 
книг неканонических (признаваемых лишь назидатель
ными; в протестантских изданиях Библии они отсутст
вуют). Новый Завет состоит из 27 боговдохновенных 
книг: 4 евангелий, книги Деяний апостолов, 21 апо
стольского послания и Откровения св. Иоанна Богослова 
(Апокалипсиса). 

Священство — таинство, в котором человеку 
даруется благодать священного сана, преемственно пе-
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редаваемого от самих апостолов. Обряд, сопутствую
щий этому таинству, именуется рукоположением (хи
ротонией). Совершается таинство священства только 
при участии епископа. Существует три степени священ
ства — диакон, священник и епископ, которые в сово
купности именуются священнослужителями или духо
венством. Духовенство Православной Церкви делится на 
черное (монашествующее) и белое (живущее в миру и 
могущее иметь семью). 

Силы Бесплотные — по христианскому учению, 
бестелесные свободные существа (духи), созданные Бо
гом ранее человека и имеющие по сравнению с ним бо
лее совершенный разум. Часть из них во главе с Сатаной 
сразу же отпала от Бога, обратившись в духов тьмы — 
нечистую силу, враждебную Богу и людям. Остальные, 
имеющие общее наименование ангелов, усердно служат 
Творцу. По мнению Псевдо-Дионисия Ареопагита (раз
деляемому не всеми христианскими богословами), таин
ственный мир этих чистых духов делится на девять чи
нов: Престолы, Херувимы, Серафимы, Власти, Господ
ства, Силы, Начала, Архангелы и Ангелы. За каждым че
ловеком при крещении закрепляется Богом свой ангел-
хранитель. Из ангельских Сил Бесплотных православные 
и католики более всего почитают архангелов Михаила 
(за которым усваивается значение предводителя небес
ного ангельского воинства) и Гавриила (посланца Божье
го, принесшего Богородице весть о скором рождении у 
нее Сына). 

Символ веры — краткое изложение главных дог
матов христианской веры. Православные исповедуют 
символ веры, принятый на двух первых Вселенских со
борах в IV в. (т. н. Никео-Царегородский символ). Като
лический символ, появившийся позднее, отличается от 
православного добавлением догмата о исхождении Духа 
Святого не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. 

Синодик — монастырский, храмовый или част
ный перечень имен усопших христиан для их молитвен
ного поминовения. 
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Скит — небольшой православный монастырь или 
уединенное поселение монахов какого-либо монастыря 
вне его стен, насельники (обитатели) которого стремятся 
к особым аскетическим подвигам. 

Собор — 1. Собрание представителей Церкви для 
обсуждения и разрешения вопросов и дел вероучения, 
религиозно-нравственной жизни, управления и т.д. 
Важнейшую роль в развитии христианского вероучения 
сыграли семь Вселенских соборов (IV - VIII вв.). Собор 
представителей какой-либо самостоятельной Церкви 
именуется Поместным. В настоящее время Поместный 
собор — высший орган управления в Русской Право
славной Церкви. 2. Главный храм города или монасты
ря. 

Спасение — обретение в будущей жизни блажен
ства в Раю, путь к чему открыл Иисус Христос. Спасе
ние может быть достигнуто (по учению православных и 
католиков, оспариваемому протестантами) только вслед
ствие личных усилий человека (веры, молитвы, участия 
в таинствах Церкви, добрых дел и др.) и проявления 
Божьего милосердия одновременно. 

Старообрядчество — течение в русском право
славии, возникшее в XVII в. из-за несогласия части ве
рующих с церковными реформами патриарха Никона. 
Со временем разделилось на два крупных направления 
— поповцев (имеющих свое духовенство) и беспоповцев 
(отказавшихся от духовенства), — которые в свою оче
редь существуют в лице множества групп и объедине
ний. 

Страшный Суд — определение судьбы каждого 
человека (вечное блаженство в Раю или вечные мучения 
в аду), которое произойдет после Второго пришествия 
Иисуса Христа и телесного воскресения всех людей, ко
гда-либо живших на земле. 

Суточный круг богослужения — набор церков
ных служб, совершаемых в течение суток. Составлен 
так, чтобы напомнить молящимся всю священную исто
рию человечества — от Сотворения мира до Вознесения 
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Иисуса Христа, а также раскрыть сущность календар
ного праздника, приходящегося на данное число. В 
Православной Церкви включает в себя девять служб: де
вятый час, вечерню, повечерие, полунощницу, утреню, 
первый час, третий час, шестой час и литургию; все 
они, как правило, совершаются только в монастырях. 
Накануне крупных праздников вечерня, утреня и пер
вый час объединяются в единую службу — всенощное 
бдение. Кроме суточного круга богослужений в церков
ном обиходе имеются также недельный и годовой. 

Схимник — см. Монах. 
Таинство — богоустановленное священное дей

ствие, во время которого на верующего нисходит неви
димая благодать Божия, совершая в его естестве некие 
перемены. Православие и католицизм, а также некото
рые другие древние течения в христианстве признают 
существование 7 таинств — крещения, миропомазания, 
исповеди, евхаристии (причастия), брака, священства и 
елеосвящения (соборования). Протестанты признают из 
них лишь некоторые (и то с оговорками). 

Троица — одно из имен Божьих у христиан, свя
занное с учением о троичности Бога — единого вечного 
Существа, нераздельно и неслиянно существующего в 
трех равных лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа 
Святого. Христианское богословие признает тайну 
Троицы умонепостигаемой для человеческого разума. 
При этом за Богом Отцом усваивается преимуществен
ное значение Творца всего мира и Промыслителя (см. 
Промысл Божий); за Богом Сыном, в определенный мо
мент вочеловечившимся (см. Богородица), распятым, 
воскресшим и вознесшимся на небо, — Спасителя всех 
людей, который придет на землю во второй раз для 
совершения Страшного Суда; за Богом Духом Святым 
— Жизнодавца, Который говорил устами пророков и 
через Которого на людей нисходит благодать Божия. 
Догмат о Троичности Бога — главный догмат хри
стианства. 
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Тропарь — краткое праздничное песнопение у 
православных, выражающее сущность празднуемого со
бытия. 

Униатство (грехо-католичество) — направление 
в христианстве, возникшее вследствие союза между 
представителями тех или иных православных Церквей с 
Католической Церковью. Наиболее известна уния с като
ликами части западнобелорусского и западноукраинско-
го духовенства (Брестская уния 1596 г.). Униаты обычно 
принимают догматы католицизма и верховенство папы 
Римского, сохраняя при этом православное богослуже
ние и обряды. 

Храм — здание (или помещение в здании), пред
назначенное для совершения общественных богослуже
ний и состоящее из трех основных отделений — алтаря, 
средней части, в которой во время служб находятся ми
ряне, и притвора. Храмы получают названия по посвя
щению главного алтаря, однако, каким бы оно ни было, 
каждый храм почитается прежде всего как Дом Божий. 

Целибат — безбрачие духовенства, в католиче
стве обязательное для всех, в православии — только для 
монашествующих. 

Церковь — 1. Согласно пониманию православ
ных и католиков, таинственное соединение «Церкви Не
бесной», включающей в себя Богородицу, ангелов и 
спасшихся (см. Спасение) праведников, и «Церкви Зем
ной» — ныне живущих верующих. Главой такой Церкви 
признается Сам Иисус Христос. 2. Имеющее свое неза
висимое управление сообщество христиан какой-либо 
одной территории или одного течения (например, Рус
ская Православная Церковь, Католическая Церковь). 
Самостоятельные православные Церкви такого рода 
именуются автокефальными. 3. Просторечное наимено
вание храма. 

Часовня — здание (или помещение в здании), 
предназначенное для совершения общественных бого
служений. В отличие от храма, в часовне нет алтаря, и 
потому совершение литургии в ней невозможно. 
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Чистилище — согласно католическому учению, 
не признаваемому православными, место, где временно 
находятся и претерпевают очистительные муки после 
смерти души грешников, не заслуживших своей земной 
жизнью ни блаженства в Раю, ни страданий в аду. 

Экзарх — в автокефальных Церквях титул епи
скопа, возглавляющего административно-церковный 
округ, который пользуется определенной внутренней 
самостоятельностью и иногда состоит из нескольких 
епархий. 

Юродивый — святой, стремившийся своим 
странным и даже вызывающим поведением, напоми
нающим поведение умалишенного, достучаться до рели
гиозной совести окружающих людей. 
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