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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На территории современной Удмуртской Республики на протяжении 
столетий в дружбе и согласии живут многие народы. Мифология, тради-
ционные верования и мировые религии играют важную роль в оформле-
нии этнического самосознания народа, в значительной степени определяя 
культуру, менталитет и историю. Особенностью многонациональной Уд-
муртии является то, что здесь распространены различные религиозные 
культуры, прежде всего – христианская и исламская. И очевидно, что 
большинство населения нашей республики, даже не будучи религиозным, 
соотносит себя с той или иной религией.

Уважаемые читатели, вы держите в руках книгу, которая посвящена 
различным религиозным культурам Удмуртии. Деятельность всех зареги-
стрированных религиозных объединений на территории нашей республи-
ки направлена на сохранение социальной стабильности, формирование 
практик духовно-нравственного и патриотического воспитания молоде-
жи, укрепление гражданского мира и межконфессионального согласия  
в регионе. Из книги вы узнаете актуальную информацию об этническом  
и религиозном многообразии Удмуртской Республики в контексте исто-
рических и культурных процессов, протекающих в нашей стране. 

Надеюсь, что издание заслужит одобрение читателей и усилит инте-
рес к изучению и сохранению национальной истории, культуры, тради-
ций и верований жителей нашего родникового края!

Эдуард Степанович Петров,
Министр национальной политики Удмуртской Республики
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Глава 1. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Удмуртская Республика – многонациональный регион, один  
из субъектов Российской Федерации, входит в состав Приволжско-
го федерального округа. Территория современной Удмуртии рас-
положена на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье,  
в междуречье Камы и Вятки. На западе и севере Удмуртская Республи-
ка граничит с Кировской областью, на востоке – с Пермским краем,  
на юго-востоке – с Республикой Башкортостан, на юге и юго-западе –  
с Республикой Татарстан. Во многом это обстоятельство обуславлива-
ет этноконфессиональное многообразие «родникового края», как од-
ного из многоэтничных на территории нашего государства.

Россия – одна из самых многонациональных стран мира. Этим 
объясняется уникальность нашей страны и по конфессиональному 
многообразию. В России нашли себе место не только представители 
трех мировых религий – христианства, ислама и буддизма, но и при-
верженцы многочисленных национальных и традиционных верова-
ний. Все граждане Российской Федерации, вне зависимости от кон-
кретного субъекта федерации, от национальной или территориальной 
принадлежности, имеют равные права и свободу вероисповедания.  
В Российской Федерации сложилась модель государственно-конфес-
сиональных отношений, которую можно определить как светское го-
сударство, признающее особый статус традиционных (исторических) 
религиозных конфессий: закреплен особый статус православного 
христианства, а также основных направлений христианства, ислама, 
буддизма, иудаизма и других религий, которые составляют неотъем-
лемую часть исторического наследия народов России. Данная модель 
специфична тем, что в ней, несмотря на признание особого статуса 
традиционных или исторических конфессий, гарантируется право на 
свободу совести и светский характер государства1. 

1 Власов В.В. Политико-правовое положение религиозных конфессий  
в России в свете конституционных изменений от 1 июля 2020 года // Со-
временная наука. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-
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Конфессиональное пространство Удмуртской Республики, как  
и всей территории России многообразно. За первые десятилетия пост-
советского периода (1991–2010 гг.) оно претерпело значительные из-
менения. Разрастанию способствовали различные факторы внешнего 
и внутреннего характера: неизбежные глобальные социально-полити-
ческие и экономические трансформации общероссийского масштаба, 
бурные процессы в развитии государственно-конфессиональных и эт-
нокультурных отношений. На начало 2010 г. в республике действова-
ло более 300 религиозных объединений, из которых 225 имели статус 
юридического лица. Лидерами религиозного «рейтинга» традиционно 
являются: православие – 134 организации, или 59,6 % от общего ко-
личества всех зарегистрированных объединений (в 1991 г. – 57 орга-
низаций), протестантизм – 68, или 30,2 % (в 1991 г. – 4) и ислам – 19,  
или 8,4 % (в 1991 г. – 1). Динамика процесса государственной ре- 
гистрации религиозных объединений за 1991–2010 гг. подтверждает 
данную ситуацию1. На сегодняшний момент именно эти объединения 
определяют особенности развития религиозной жизни и конфессио-
нального пространства региона.

Согласно результатам социологического исследования 2021 г., 
проведенного по заказу Министерства национальной политики Уд-
муртской Республики, отношения между людьми различных на-
циональностей в регионе оцениваются как «нормальные, малокон-
фликтные». Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в республике, составила 89,1 %. Пода-
вляющее большинство опрошенных (92,4 %) не испытывали по от-
ношению к себе неприязнь из-за национальности. Стоит отметить, 
что на протяжении последних лет этот показатель остается стабильно  
высоким. Абсолютное большинство опрошенных жителей (84,8 %) 
положительно оценивают отношения между людьми различных ве-
роисповеданий в Удмуртии (28,1 % – как доброжелательные, бес-

pravovoe-polozhenie-religioznyh-konfessiy-v-rossii-v-svete-konstitutsionnyh-
izmeneniy-ot-1-iyulya-2020-goda (Дата обращения: 14.11.2022).

1 Воронцов В.С., Ильинский С.И., Семенов Ю.В. Трансформация кон-
фессионального пространства Удмуртии // Вестник Удмуртского универси-
тета. Серия «История и филология». 2010. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/transformatsiya-konfessionalnogo-prostranstva-udmurtii (Дата обраще-
ния: 14.11.2022).
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конфликтные и 56,7 % – как нормальные, малоконфликтные), на-
пряженными и конфликтными отношения назвали всего около 2 % 
опрошенных, остальные затруднились с ответом (13,4 %). По само-
оценке, подавляющее большинство респондентов не опасаются и не 
испытывают недоверие к представителям других религий или рели-
гиозных течений (78,7 %)1. 

В последние годы в республике расширяются сферы взаимодей-
ствия традиционных религий с органами государственной власти  
и органами местного самоуправления. Религиозные организации 
играют важную роль в общественной и культурной жизни Удмуртии. 
За последние двадцать лет количество религиозных организаций, за-
регистрированных в Удмуртской Республике, увеличилось более чем  
в 5 раз (с 57 до 306 организаций), а число конфессий – более чем  
в 3 раза (с 6 до 20). По данным Управления Минюста России по Уд-
муртской Республике, на 1 января 2020 г. в республике зарегистри-
ровано 306 религиозных организаций (2 централизованных, 301 
местная организация, 3 монастыря и подворья). Православие явля-
ется самой многочисленной в регионе конфессией, всего действует  
218 православных религиозных организаций, в их число входят 206 
организаций Русской православной церкви (Московский патриар-
хат), 10 старообрядческих общин (9 относится к Русской право-
славной старообрядческой церкви и одна – к Древлеправославной 
поморской церкви) и две организации Российской православной авто-
номной церкви (Суздальская епархия). Ислам в Удмуртии представлен  
21 мусульманской организацией, в том числе одной централизован-
ной (Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в со-
ставе ЦДУМ России) и 20 местными общинами – махалля в городах 
и районах республики. Государственную регистрацию также имеет  
61 организация протестантов. В данном случае протестантизм опреде-
ляется как совокупность многочисленных и самостоятельных течений 
(деноминаций), связанных своим происхождением с Реформацией.  
В Удмуртии функционируют протестантские религиозные органи-

1 Доклад министра национальной политики УР Ларисы Бурановой на ито-
говой коллегии 18.02.2021 [Электронный ресурс] / Официальный сайт Мини-
стерства национальной политики УР. URL: https://minnac.ru/doklad-ministra-
naczionalnoj-politiki-ur-larisy-buranovoj-na-itogovoj-kollegii-18-02-2021/ (Дата 
обращения: 15.11.2022).
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зации следующих течений: Христиане веры евангельской – пятиде-
сятники (26 организаций), Евангельские христиане (21), Адвентисты 
седьмого дня (7), Евангельские христиане-баптисты (3), Лютеране (3), 
приверженцы Новоапостольской церкви (1). По одной религиозной 
организации имеют последователи Армянской апостольской церкви, 
буддизма, иудаизма и вайшнавизма (Общества сознания Кришны). 
В республике зарегистрированы две околохристианские религиоз-
ные организации – Церковь Иисуса Христа святых последних дней 
(мормоны) и Церковь Христа. Помимо духовного окормления своей 
паствы, религиозные организации занимаются социально значимой 
деятельностью, проявляющейся главным образом в проведении благо-
творительных и семейно-ориентированных мероприятий1. 

Как правило, на значимых республиканских мероприятиях  
и встречах принимают участие митрополит Ижевский и Удмуртский 
Викторин, руководитель Отдела епархии по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ протоиерей Роман Воскресенских и секретарь 
епархии диакон Илья Медведев. Русскую Православную старообряд-
ческую Церковь представляют управляющий Казанской и Вятской 
епархией РПСЦ епископ Евфимий и настоятель Покровского старо-
обрядческого храма г. Ижевска протоиерей Василий Колотов. Во главе 
удмуртских мусульман – руководитель Духовного управления мусуль-
ман Удмуртии муфтий Фаиз хазрат Мухамедшин, первый замести-
тель муфтия – Нафис хазрат Ихсанов, Руководитель администрации 
РДУМУ – Исмагил хазрат Шайхутдинов. Общину «Евангелическо-
Лютеранская Церковь Христа Спасителя г. Ижевска» возглавляют на-
стоятель и пастор Ижевского и Ягульского прихода Александр Юрье-
вич Гребенников и диакон, руководитель Ягульского прихода Сергей 
Николаевич Широбоков. Председателем еврейской общины города 
Ижевска «Звезда Давида» является Михаил Владимирович Голуб.  
Часто на встречах принимает участие заместитель начальника отдела 

1 Воронцов В.С., Зворыгин Р.В. Современная религиозная ситуация  
в Удмуртской Республике: конфессиональная идентификация жителей  
и состояние межконфессиональных отношений // Вестник Томского госу-
дарственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021.  
№ 61. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-religioznaya-situat-
siya-v-udmurtskoy-respublike-konfessionalnaya-identifikatsiya-zhiteley-i-sostoy-
anie (Дата обращения: 14.11.2022).
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мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных от-
ношений Министерства национальной политики Удмуртской Респуб- 
лики – Михаил Вячеславович Степин, а также активисты НКО, пред-
ставители педагогического сообщества республики, общественники. 
В процессе взаимодействия, как правило, обсуждаются вопросы меж-
конфессионального сотрудничества в сфере социального служения: 
проблемы сохранения семьи и традиционных семейных ценностей, 
популяризация здорового образа жизни, просветительские проекты1. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Удмуртии 
проживали представители более 130 национальностей, из них самые 
многочисленные – русские (912 539 человек, 62,2 %), удмурты (410 584 
человека, 28,0 %) и татары (98 831 человек, 6,7 %), составляющие аб-
солютное большинство населения республики и играющие определя-
ющую роль в общественно-политической, социально-экономической 
и культурной жизни республики. В десятку наиболее многочисленных 
этнических групп республики также входят украинцы (8 332 человека, 
0,6 %), марийцы (8 067 человек, 0,6 %), азербайджанцы (3 895 человек, 
0,3 %), армяне (3 170 человек, 0,2 %), башкиры (3 454 человека, 0,2 %), 
белорусы (2 313 человек, 0,2 %) и чуваши (2 180 челеловек, 0,15 %)2. 

Согласно данным Министерства национальной политики Уд-
муртской Республики в 2022 г. в Удмуртии действуют 42 респу-
бликанские национально-культурные общественные организации,  
и более 180 их отделений в городах и районах республики. В Удмур-
тии налажены конструктивные, партнерские отношения между обще-
ственными объединениями национально-культурной направленности  
и органами власти, оказывается финансовая, организационная, мето-
дическая поддержка их деятельности. В 2021 г. на реализацию про-
ектов, мероприятий и участие в межрегиональных мероприятиях 
в сфере государственной национальной политики Министерством  

1 Состоялась встреча глав традиционных религий Удмуртии [Электрон-
ный ресурс] / Сайт Ижевской и Удмуртской епархии. URL: http://udmeparhia.
ru/2020/01/sostoyalas-vstrecha-glav-tradicionnyx-konfessij-udmurtii/ (Дата обра- 
щения: 15.11.2022).

2 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Удмуртской Республике [Электронный ресурс]. 
URL: https://udmstat.gks.ru/storage/mediabank/pub-04-01_Терр=94000000.pdf 
(Дата обращения: 15.11.2022).
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национальной политики Удмуртской Республики были предоставлены 
субсидии 23 социально ориентированным некоммерческим органи- 
зациям. В республике активно взаимодействуют две мировые ре- 
лигии – христианство и ислам1. 

Православие в Удмуртии 
Первоначально территория современной Удмуртской Республи-

ки вошла в состав учрежденной в 1555 г. Казанской архиепископии. 
Вместе с расселением на этих землях православного русского населе-
ния, местные удмурты также стали принимать православие. К 1557 г. 
относятся первые официальные сведения о крещении 17 удмуртских 
семей. В 1657 г. была образована Вятская епархия, к которой перешли 
земли Удмуртии. В 1742 г. Казанская новокрещенская контора при-
няла решение об открытии для удмуртов 10 новых приходов. Первый 
храм для крещеных удмуртов был построен в этом же году в селе 
Елово (современная территория Ярского района Удмуртии). В 1743 г.  
по Ведомости Казанской новокрещенской конторы насчитывалось  
806 крещеных удмуртов, а в 1771 г. их число существенно увеличи-
лось и достигло 19351 человек. В 1850 г. было издано первое Еванге-
лие на удмуртском языке.

Ижевская епархия была учреждена в 1921 г., а в 1927 г. епархия 
стала самостоятельной. В 1938–1940 гг. почти все духовенство епар-
хии было репрессировано, а большинство оставшихся к тому времени 
храмов закрыты. В 1945–1946 гг. начался процесс возвращения храмов 
верующим и возрождения епархиальной жизни. Но уже в 1961 г. епи-
скоп Ижевский и Удмуртский Михаил (Чуб), вынужден был покинуть 
Ижевск. Ижевской и Удмуртской епархией стали временно управлять 
соседние казанские архиереи.

Самостоятельность Ижевской и Удмуртской епархии была вос-
становлена уже в годы «перестройки» советского общества, соответ-
ствующим определением Патриарха и Священного Синода Русской 

1 Доклад на тему «О ходе реализации Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства национальной по-
литики УР. URL: https://minnac.ru/doklad-na-temu-o-hode-realizaczii-strategii-
gosudarstvennoj-naczionalnoj-politiki-rossijskoj-federaczii-na-period-do-2025-
goda/ (Дата обращения: 15.11.2022)



10

Православной Церкви от 30 ноября 1988 г. С этого времени пошел  
быстрый рост количества приходов. Так в 1989 г. было открыто 2 но-
вых прихода в городе Глазове и селе Вавож. В 1990 г. епархии было воз-
вращено 9 храмов, в том числе Ижевский Александро-Невский собор.  
В 1991 г. было открыто 30 новых приходов. В 1990-х гг. в епархии 
открылось 4 монастыря. В 1994 г. были полностью восстановле-
ны купол и колокольня кафедрального собора Александра Невского  
в Ижевске, а в 1995 г. установлением закладного камня было начато вос-
становление Ижевского Михайловского собора, законченное в 2007 г.  
Постепенная передача православной церкви храмов и постройка но-
вых продолжается и поныне.

Основные храмы на территории Удмуртской Республики:
1. Покровский кафедральный собор (Сарапул);
2. Свято-Благовещенский собор (Воткинск);
3. Храм Воскресения Христова (Сарапул);
4. Спасо-Преображенский кафедральный собор (Глазов);
5. Собор Александра Невского (Ижевск);
6. Собор Святой Троицы (Ижевск);
7. Михаило-Архангельский кафедральный собор (Ижевск);
8. Храм Иверской иконы Божией Матери (Ижевск);
9. Храм Казанской иконы Божией Матери (Ижевск);
10. Храм Николая Чудотворца (Ижевск);
11. Свято-Успенский храм (Ижевск);
12. Храм святых Царственных страстотерпцев (Ижевск)1.
Как видим, проходят многие десятки и сотни веков, меняются го-

сударственные границы и политические идеологии, идут интенсивные 
межкультурные коммуникации, но традиционные ценности жителей 
России остались прежними, во многом основанными на православных 
представлениях о месте человека в мире. В православном христиан-
стве, как и в других религиях, существует корпус устоявшихся обычаев 
и традиций, являющихся важной составной частью принадлежности  
к «русскому миру». Некоторые обычаи и обряды имеют локальную реги-
ональную специфику, проявляющуюся за счет синкретизма контактиру-
ющих этнических культур и, как следствие, межкультурной диффузии.

1 Удмуртская Республика [Электронный ресурс] / Православная энцикло-
педия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/palomnik/Удмуртская_Республи-
ка (Дата обращения: 20.11.2022).
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Старообрядцы в Удмуртии
У современных московских и пермских исследователей, занима-

ющихся верхнекамским поморским старообрядчеством, не возникает  
сомнений, что его костяк составило пришлое население, которое по-
явилось в Верхокамье уже на рубеже XVII–XVIII вв. Прародиной по-
морского толка считается территория современной Архангельской об-
ласти. Первая поморская община возникла в 1694 г. среди лесов по 
реке Выге, близ озера Выг. Позднее с севера сначала расколоучители, 
а затем и рядовые староверы стали перебираться на Урал, в Сибирь, 
а также в Нижегородскую губернию, где обосновались на знаменитой 
реке Керженец. Именно оттуда вошло в оборот слово «кержак». Вер-
хокамские старообрядцы и сейчас называют себя кержаками и счита-
ют, что они – потомки переселенцев с Керженца.

Известно, что первый разгром керженских скитов был в первой 
трети XVIII в. Поскольку верхокамские староверы считают себя по-
томками раскольников с Керженца, то можно предположить, что они 
появились в Верхокамье примерно в это время. В первой трети XVIII в.  
в Верхокамье старообрядчество уже существовало.

Ряд исследователей, проведя археографические исследования 
книжной традиции Верхокамья, приходят к выводу, что первыми 
поселенцами из старообрядцев в этих землях были жители Москвы  
и Подмосковья, которые бежали сюда на рубеже XVII–XVIII вв. 
Аналогичной точки зрения придерживался и другой исследова-
тель старообрядчества Верхокамья – историк Г.Н. Чагин, который 
указывает на первое появление раскольников в данном регионе на 
рубеже XVII–XVIII вв. Таким образом, существуют две гипоте-
зы появления старообрядчества на территории Удмуртии. И если 
представители официальной церковной историографии относили 
время появления раскольников в районе Кулиги к 30-м гг. XIX в., то 
современные исследователи старообрядчества указывают на рубеж 
XVII–XVIII вв. Более точное происхождение раскола в этом старо-
обрядческом центре помогут установить дальнейшие исследования 
с введением в оборот новых источников, которые прольют свет на 
этот вопрос1. 

1 Ощепков М.А. Время появления старообрядчества в удмуртском Вер-
хокамье (на примере села Кулига) // Историко-культурное наследие народов 
Урало-Поволжья. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vremya-
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Армянская апостольская церковь в Удмуртии
В Удмуртии проживают представители более чем 130 националь-

ностей. Многие из них создали свои общественные организации – на-
ционально-культурные объединения. Одна из самых активных – Ар-
мянская общественная организация «Урарту», созданная в 1994 г.  
Ее председатель – Мнацакан Меружанович Аракелян. В Удмуртии тог-
да проживало 2830 армян, а сегодня почти в два раза больше. Армяне 
начали приезжать в республику после 1961 г., массовый приезд начал-
ся в 1991 г., после развала Советского Союза. Армяне приезжали сюда, 
как правило, на строительные работы. Сейчас армяне работают в Уд-
муртии во многих отраслях народного хозяйства. Есть представители 
диаспоры в различных министерствах и ведомствах, есть предприни-
матели, несколько человек преподают в высших учебных заведениях, 
есть врачи, многие армяне работают в структурах органов внутрен-
них дел. В Ижевске у армян есть знаковое ритуальное место – Армян-
ская апостольская церковь. Ее полное наименование – Церковь «Сурб 
Григор Лусаворич» («Святого Григория Просветителя»). Настоятель 
в церкви – Сароян Эдгар Володяевич, работает с 20 ноября 2012 г.1  
Она полностью открыта для посещения с осени 2013 г. и представ-
ляет собой целый храмовый комплекс, включающий храм, памятник 
жертвам геноцида армян и небольшую копию исторического символа 
Армении – гору Арарат. Здесь высажены цветы, кустарники – полтора 
гектара земли превратились в прямом смысле слова в цветущий сад,  
в маленькую Армению. 

Католики в Удмуртии
Католиков в Удмуртии немного – несколько десятков человек.  

В Ижевске нет католического храма, нет специального помещения 
для молений. Исторически в Ижевске не было католической общины, 
как, например, в Вятке, куда в XIX в. высылали поляков-католиков, 
но интерес к религии имеется. Сейчас в Удмуртии действует группа 

poyavleniya-staroobryadchestva-v-udmurtskom-verhokamie-na-primere-sela-
kuliga (Дата обращения: 22.11.2022).

1 Местная Религиозная Организация Церковь «Сурб Григор Лусаворич» 
(«Святого Григория Просветителя») Города Ижевска Удмуртской Республи-
ки Святой Армянской Апостольской Православной Церкви. URL: https://www.
rusprofile.ru/id/8457509?ysclid=lasjv7rjgt879011793 (Дата обращения: 22.11.2022).
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инициативных людей-католиков, приехавших из других регионов,  
или перешедших в католицизм недавно1. 

Протестанты в Удмуртии 
Первые протестанты (лютеране) стали появляться на Камских за-

водах с 1807 г. в связи с работой по контракту. Их было тогда около 
двухсот человек. Первая Ижевская кирха сначала функционировала  
в приспособленном под это здании, а в 1872 г. протестантская общи-
на получила от руководства оружейного завода отдельную каменную 
постройку в весьма редком неоготическом стиле. Кирха располага-
лась рядом с православным Александро-Невским собором, на пере-
сечении современных улиц Ленина, Красной, Советской и К. Маркса  
в Ижевске. Завод взял содержание лютеранского священника на себя. 
Помимо проведения богослужения протестанты еще и обучали ино-
странным языкам детей Ижевского заводского начальства, а математи-
ке обучали учеников оружейной школы. Лютеране были небольшой, 
но достаточно значимой общиной для Ижевска.

В 1910-е гг. появляются единичные протестанты («новой веры») из 
числа русского населения.

После революционных событий 1917 г. в кирхе открыли краевед-
ческий музей (с 1920 г.), директором которого был известный поэт  
и удмуртский общественный деятель – Кузебай Герд. Лютеранская 
кирха – первый ижевский храм, который был разрушен в Ижевске 
при советской власти. Его разобрали в 1926 г. (по другим данным –  
в 1929 г.). В настоящее время тут располагается несколько построек,  
в одном из них находился книжный магазин «Свиток». В 1990-е гг., на 
волне демократизации и либерализации общества, заграничный проте-
стантизм (баптисты) стал набирать обороты и усиливать свое влияние 
на территории Удмуртской Республики. Хотя по степени значимости  
и важности роли в общественной жизни республики, протестанты усту-
пают «пальму первенства» православным христианам и мусульманам2.

1 Началась религиоведческая экспедиция в Удмуртии [Электронный ре-
сурс] / Сайт НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/ma/relhist/news/221467511.
html?ysclid=lask3vjoji824781352 (Дата обращения: 22.11.2022).

2 Протестанты в Ижевске. Лютеране Удмуртия. Лютеранская кир-
ха в Ижевске [Электронный ресурс] / IZ-article.ru. URL: https://iz-article.ru/
protestanti_7.html (Дата обращения: 20.11.2022).
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Мусульмане в Удмуртской Республике
На нашей территории мусульмане вторые среди представителей 

традиционных конфессий России, сразу после христиан. Ислам в Уд-
муртии имеет богатую многовековую историю. Мусульманское на-
селение региона составляли в основном татары, башкиры, бесермяне 
(до XVIII в.). Научные археологические свидетельства подтверждают, 
что ислам на территории современной Удмуртии известен давно. Так,  
в деревне Гордино современного Балезинского района Удмуртии наш-
ли булгарский могильный камень, предположительно, 1323 г. После 
1489 г. начались процессы миграции татар на север современной Уд-
муртии. Активная фаза массовой миграции началась после завоевания 
Казанского ханства. С давних пор действовали мечети в таких дерев-
нях, как Сосмак, Татарский Тоймобаш, Тавзямал, Варино-Алексеев-
ское, Кестым и другие. Довольно компактно мусульмане проживали 
и в городах, в том числе в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге.  
В XIX в. количество мечетей росло, но незначительно. Существовал 
государственный контроль и надзор, который следил за тем, чтобы не 
появлялись новые «неуказные» мечети. Например, в Глазовском уезде 
в 1826 г. из шести действующих мечетей только три были «указными». 
Основным препятствием для правоверных в строительстве культовых 
сооружений было повеление властей не допускать, чтобы мечеть по-
служила «соблазном в вере для христиан и новокрещен». Лишь в 1905 г.,  
с изданием Манифеста о свободе вероисповедания, ситуация по-
менялась и на этом фоне резко возросло количество мусульманских 
мечетей. Особое значение уделялось и религиозному образованию.  
В каждом населенном пункте были мусульманские религиозные учеб-
ные заведения, в которых дети, как мальчики, так и девочки, получали 
бесплатное образование. Обучение было раздельным. В 1908 г. в г. Са-
рапуле была открыта мусульманская библиотека-читальня, действо-
вал дом для молитв и шел активный сбор для строительства мечети.  
В самом Ижевске в 1846 г. на месте, где когда-то существовало татар-
ское поселение, на деньги, выделенные оружейным заводом, была по-
строена соборная мечеть. Это был уникальный случай, когда правле-
ние завода обратилось с просьбой к властям разрешить построить на 
своей территории мечеть за его счет. В 1910 г. в Ижевске мусульмана-
ми была открыта религиозная библиотека. Вторую мечеть в Ижевске 
верующие построили сами, за счет пожертвований, в 1916 г.
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К 1917 г. насчитывалось свыше 30 татарских населенных пунктов 
и в них действовало более 20 мечетей. После революционных событий 
имамы и религиозные деятели подвергались гонениям, многие были 
репрессированы как служители религиозного культа и «кулаки». Но, 
несмотря на это, к началу Великой Отечественной войны на террито-
рии Удмуртии функционировали шесть мусульманских организаций. 
Религиозные деятели тех времен активно призывали народ выступить 
против немецко-фашистских захватчиков. Возрождение духовности 
началось в Удмуртии после развала Советского Союза. Появились но-
вые религиозные общины, мусульмане стали собираться для соверше-
ния пятничных молитв и массово отмечать религиозные праздники. 
Мусульманские общины на современном этапе стали резко увели-
чиваться за счет трудовых мигрантов из Средней Азии и Северного 
Кавказа. Сегодня мусульмане Удмуртии – активные участники обще-
ственной жизни в республике1.

Иудеи в Удмуртии
Первые евреи поселились в Ижевске в первой половине XIX в., 

во времена царствования Николая I. В 1846 г. в Ижевске проживало 56 
человек «еврейского закона» (для сравнения: католиков – 43; лютеран –  
62). В 1849 г. в двух ротах, ответственных за охрану Ижевского заво-
да, состояли на службе 130 евреев. В 1853 г. в одной роте числились 
73 рядовых-иудея (плюс шесть принявших крещение), 72 крещеных 
полковых ученика и один крещеный унтер-офицер; жен их и детей –  
31 человек. В другой роте – 61 рядовой-иудей (плюс девять кре-
щеных), два музыканта-иудея, два полковых ученика-иудея (плюс  
44 крещеных), 30 их жен и детей. В 1849 г. бывший дом коллежско-
го регистратора Фридриха Дорнбуша был передан еврейской общи-
не для обустройства в нем первой синагоги. Здесь стали проводиться 
богослужения для 150 человек. В марте 1930 г. здание было передано 
Горместхозу, после чего в нем разместилась школа для «трудновоспи-
туемых» детей.

Вторая ижевская синагога открылась весной 1917 г. на Верхнем 
Узеньком переулке между улицами Церковной (ныне ул. Вадима Сив-
кова) и Госпитальной (ныне ул. Красноармейская). Синагога функ-

1 Файзулли И. Древняя и полная тайн Удмуртия [Электронный ресурс] /  
Газета Ас-салам. URL: https://as-salam.ru/news/1345/ (Дата обращения: 20.11.2022).
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ционировала примерно до 1927 г., затем была переведена на Нижний 
Узенький переулок (пер. Интернациональный) в дом № 22, где и про-
существовала до начала 1930 г. 17 февраля 1930 г. пленум горсовета 
постановил ликвидировать синагогу. В ее здании разместилось похо-
ронное бюро. Так закончилась история последней синагоги Ижевска  
и первый этап в истории иудейской общины в целом.

С 1990-х гг. в Ижевске действует Общество еврейской культуры. 
При общине функционируют воскресный клуб, библиотека, молодеж-
ный и семейный клубы. Дети выезжают в летний лагерь, организу-
емый общиной Новгорода. Представители общины принимают уча-
стие в региональных семинарах в Казани. Гуманитарная деятельность, 
осуществляемая общиной, включает распределение продуктовых на-
боров (ежемесячно), распределение мацы перед праздником Песах, 
другие формы социального служения1.

Евреи как особая этнокультурная общность в современной России 
существуют «при дружеско-солидарном, но отчасти ревнивом отно-
шении мусульманского меньшинства, снисходительно-критическом 
отношении русского большинства. Они имеют твердую установку на 
признание ведущей роли русского большинства, принимают ряд его 
социальных и антропологических признаков, но сохраняют сознание 
своей особости и идентичности»2. Для современного российского ев-
рейства проблемы антисемитизма как препятствия для проживания  
в России нет. Говорить о серьезной дискриминации евреев (как это 
было в Российской империи, например) не приходится, как не при-
ходится говорить и о полной их ассимиляции, хотя бы по той при-
чине, что для евреев в России важными остаются крепкие связующие 
культурные элементы, одним из которых является ортодоксальный 
иудаизм.

1 Ижевск [Электронный ресурс] / Централизованная религиозная ор-
ганизация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин Рос-
сии». URL: https://feor.ru/administrative-units/izhevsk/ (Дата обращения: 
20.11.2022).

2  Левинсон А. Об отношении к евреям в современной̆ России // Вестник 
общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2018. № 3-4 (127). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-otnoshenii-k-evreyam-v-sovremennoi-rossii 
(Дата обращения: 04.11.2022).
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Буддисты в Удмуртии
В Ижевске буддийский центр был основан в 2004 г. Ламой Оле Ни-

далом и находится под духовным руководством главы традиции Карма 
Кагью Его Святейшества Кармапы XVII Тринле Тхае Дордже. Центр 
медитации Алмазного пути – не является монастырской организацией. 
Он предназначен для мирян – людей, которые активны в обществе. Все-
го в России насчитывается около 100 центров и групп медитации Кар-
ма Кагью. Центры Алмазного пути имеют демократическую структуру  
и функционируют благодаря добровольной работе. Участники разде-
ляют ответственность за проведение медитаций и передачу поучений. 
Двери центров всегда открыты для тех, кто интересуется возможностя-
ми ума и готов практиковать буддийские методы их раскрытия. Лама 
Оле уполномочил более ста своих учеников на то, чтобы ездить по цен-
трам и рассказывать о буддизме. Централизованная религиозная орга-
низация Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции 
Карма Кагью является традиционной религиозной организацией, объе-
динившей буддийские центры Алмазного пути, существующие сегодня 
во многих городах России. 

Фактически Ассоциация, как общенациональная буддийская орга-
низация, начала активно функционировать в Российской Федерации  
с 1989 г., с момента возвращения религиозной свободы. К 1992 г.  
в десятках крупных городов России активно действовали официаль-
но зарегистрированные буддийские центры Алмазного пути (далее 
Центры), которые в 1993 г. и объединились в Ассоциацию. Сегодня 
Ассоциация объединяет несколько тысяч последователей тибетской 
традиции буддизма Ваджраяны (Алмазного пути), распространившей-
ся в наши дни по всему миру. Кроме Центров в традиционных ареалах 
распространения буддизма Калмыкии, Бурятии и Туве, в Ассоциацию 
входят Центры в городах, из которых самыми многочисленными яв-
ляются буддийские центры Москвы и Санкт-Петербурга. Через свои 
центры Ассоциация осуществляет широкую общественную деятель-
ность по сохранению древнейшей буддийской культуры и ознакомле-
нию с ней широких слоев населения1.

1 Ижевский буддийский центр [Электронный ресурс] / Централизованная 
религиозная организация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских 
общин России». URL: https://www.buddhism.ru/tcentry/izhevsk/ (Дата обраще-
ния: 20.11.2022).



С буддийской культурой в Ижевске прочно ассоциируется стела 
установлена в октябре 2012 г. у дома за площадью им. 50 лет Октября. 
Скульптурная композиция была возведена при содействии редакции 
газеты «Известия Удмуртской Республики» в рамках проекта Совета 
Европы и Европейской Комиссии «Межкультурные города» в октябре 
2012 г. Финансирование проекта осуществлялось на добровольные 
пожертвования граждан. Сопроводительную документацию проекта 
и права на Стелу имеет Общественное движение «21 век» (Ижевск). 
Предназначение Стелы – «привнесение Мира и Гармонии в отноше-
ния между Людьми и Силами Природы»1.

Общую численность последователей буддизма в мире определить 
достаточно сложно. Хотя бы по той причине, что люди не восприни-
мают буддийское учение как религию, а в отдельных странах распро-
странения буддизма (например, в Индии, в Китае, в Японии) имеет 
место феномен поликонфессиональности, когда один и тот же человек 
(независимо от этнической принадлежности) исповедует одновремен-
но две – три религии.

1 Стела Здоровья, Благополучия и Счастья [Электронный ресурс] / IZ-
article.ru. URL: https://iz-article.ru/stella_b_15.php (Дата обращения: 20.11.2022).
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Глава 2. ХРИСТИАНСТВО 

2.1. ИСТОКИ ХРИСТИАНСТВА

Христианство – мировая авраамическая религия, возникшая в на-
чале нашей эры в Палестине. Идеология и догматика христианства 
выстраиваются вокруг жизни и учения Иисуса Христа, его учеников  
и сподвижников. Согласно христианским писаниями, среди первых 
общин верующих начали зарождаться мысли о том, что в итоге долгой 
борьбы между Добром и Злом придет Спаситель и будет установлено 
Царство Божье на Земле. Принято считать, что в 30 лет Иисус, как хри-
стианский пророк крестился в реке Иордан, и в течение дальнейшей 
жизни со своими учениками и сторонниками распространил идеи еди-
нобожия и социального равенства во всех городах и селах Палестины. 
Иисус и его сторонники проповедали новую религию, которая позже 
станет мировой. 

По состоянию на середину 2015 г., в мире проживало 2,419 млрд  
христиан, что составляет около 33 % от всего населения планеты.  
В каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община.  
В 1054 г. произошел раскол христианской церкви на католическую  
и православную (древневосточные церкви отделились ранее). Появ-
ление протестантизма стало результатом реформационного движения  
в Католической церкви в XVI в. Основные направления в христиан-
стве: католицизм – около 1,2 млрд верующих; протестантизм – около 
800 млн человек; православие – 280–315 млн человек. Среди крупней-
ших церквей мира первое место по численности занимает Римско-ка-
толическая церковь (1,2 млрд верующих)2.

С начала «апостольской проповеди распространение христианства 
осуществляется в пределах Римской империи, и уже в первом тыся-
челетии христианская вера проповедовалась от Атлантики до Тихого 
океана. В империи ромеев христианство одолело митраизм, который 

2 Анушевская А. Кого больше – православных или католиков? [Электрон-
ный ресурс] / Сайт АО «Аргументы и Факты». URL: https://aif.ru/dontknows/
eternal/kogo_bolshe_pravoslavnyh_ili_katolikov (Дата обращения: 04.11.2022).
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окончательно пал с гибелью Юлиана Отступника. Отживавшее языче-
ство уступало место христианству»1.

Как уже говорилось, христианство возникает на территории Рим-
ской империи в начале новой эры, которая и отсчитывается от предпо-
лагаемой даты рождения Христа. Современность и актуальность хри-
стианства – «в его сверхвременности, в его устремленности к идеалу 
нравственных отношений, открывающему вневременную сущность 
человека. На рубеже нашей эры, в Палестине, из уст Богочеловека 
прозвучали слова: «Любите друг друга», – и эти слова стали этиче-
ским и мировоззренческим основанием обновления древнего мира  
и возникновения новой в сравнении с античностью европейской куль-
туры. Сформированное христианским богословием понятие личности 
стало ключевым для всей новоевропейской философии. В противо-
стоянии язычества и христианства старое стояло под знаком времени,  
а новое – под знаком вечности»2. Долгий путь христианской культуры 
и цивилизации – это длительный процесс появления и трансформа-
ции религиозной концепции монотеизма на основе учения легендар-
ного пророка – Иисуса Христа, его учеников, первых последователей  
и теоретиков христианского вероучения в разных странах.

Предпосылками возникновения христианской религиозной куль-
туры стали системный кризис позднеантичной культуры и упадок 
Римской Империи с государственной «языческой» римской религией, 
где духовный вакуум ищущего ответы на философские вопросы бы-
тия человека заполнялся экзотическими политеистическими культами 
других народов, вошедших в состав империи. Помимо ненаучного, 
теологического объяснения – христианство как результат откровения 
Бога, явленного в Иисусе Христе, в числе предпосылок появления 
христианства исследователями указывались:

– нарастание кризисных явлений в Римской империи, включая 
усиливающееся расслоение общества;

– дальнейшее развитие иудейской религии как монотеистической, 
обусловленное внутренними закономерностями. Принципиальное 
расхождение с иудаизмом произошло по кардинальному вопросу: 

1 Архимандрит Платон (Игумнов Христианство на пороге XXI века // 
Славянский альманах. 2000. № 1999. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
hristianstvo-na-poroge-xxi-veka (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Там же.
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считать ли Иисуса Мессией (пришедшего на землю Спасителем все-
го человечества)? Именно те, кто признал за ним статус помазанника,  
и получили именование христиан;

– харизматическая личность и деятельность Иисуса. Вопрос об 
историчности фигуры Иисуса порождает много споров и сегодня. 
Впрочем, современная наука пришла к заключению, что оснований 
сомневаться в историчности Христа нет, так как помимо Евангелий 
существует ряд подлинных исторических документов, в которых упо-
минаются события из жизни Иисуса. Вопрос же о его божественности 
является вопросом не науки, а веры и личных религиозных убеждений 
человека или групп людей. Разные исследователи склонны отдавать 
приоритет разным предпосылкам или совмещать их1. 

Первые века существования христианства на территории Римской 
империи были ознаменованы гонениями на эту религиозную культу-
ру. Чиновники и бюрократия Римской империи считали христианство 
подозрительной религией, а его приверженцев – неблагонадежными 
людьми. Это было связано не только с монотеистическим характером 
христианства, но и со стремлением «не афишировать богослужебные 
действия, чтобы не профанировать их перед непосвященными, рав-
ным образом, как и со стремлением сторониться некоторых проявле-
ний общественной жизни того времени, избегать того, что напрямую 
связано с языческими культами»2. 

Можно выделить несколько важных исторических вех, кото-
рые прошло христианство на пути становления и распространения  
в мире: 

III в. – христианизация народов Британии; после захвата этих зе-
мель саксами и англами и уничтожения местного населения потребо-
валась вторая христианизация; 

302–303 гг. – принятие христианства в Армении; 
313 г. – указ императора Константина о полной свободе христиан  

в Римской империи; широкое распространение христианства в Сирии 
и Египте, на Аравийском полуострове; 

326 г. – принятие христианства в Грузии; 

1 Религиоведение: учебник для бакалавров / В. Лебедев, А. Прилуцкий,  
В. Викторов [Электронный ресурс] / Портал «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/religiovedenie/7 (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Там же.
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330 г. – христианизация Эфиопии. 
IV–V вв. – крещение пришедших в Европу германских племен.
V в. – принятие христианства во Франции. 
VI в. – новая христианизация Британии, крещение скандинавов. 
IX в. – принятие христианства в южнославянских землях. 
988 г. – дата официального крещения Руси1. 
На разных территориях и в разное время отношения с государ-

ственной властью строились неоднозначно, так как она не только 
автоматически брала на себя защиту интересов церкви (в том числе 
и в странах, где она была в явном меньшинстве), но и получала воз-
можность проникать в ее дела. В результате сложились две основные 
модели отношения светских и церковных властей. Западная модель 
предусматривала контроль церкви над светской властью, что выража-
лось в ритуале коронации, совершаемом с санкции высшей церковной 
власти. Папа оставлял за собой право низложения властителя, злоупо-
требляющего властью, с освобождением подданных от обязанностей 
сохранять верность или наложения иных церковных наказаний. Кроме 
того, папы сами обладали некоторым объемом светской власти, что 
выразилось в возникновении в VIII в. теократического государства – 
Папской области. Восточная модель допускала широкое проникнове-
ние государства в церковные дела с перенесением на него ряда функ-
ций и прав, которые, по сути, не должны были ему принадлежать. Так, 
некоторые рескрипты монархов напрямую решали вопросы церковной 
организации и богословия и осуществлялись без одобрения церковью. 
В конечном счете, в 1054 г. христианство утратило единство. Причи-
ной стал конфликт двух крупных и влиятельных церковных округов, 
связанный со спорами о первенстве – Константинопольского и Рим-
ского патриархатов. Патриарх Константинопольский Михаил Керул-
ларий обвинил западных христиан в отступлениях и ересях. Также 
поднимался и вопрос о «filioque», касающийся отношения Святого 
Духа к двум другим образам Святой Троицы. Филиокве («filioque»), –  
это учение Римской католической церкви «об исхождении Святого 
Духа» не только от Отца, но и от Сына. Оно явилось одной из основ-
ных догматических причин разделения христианских церквей и до сих 

1 До края земли: как распространялось христианство? [Электронный ре- 
сурс] / Портал «Приходы». URL: https://prichod.ru/on-the-pages-of-the-
history/32601/ (Дата обращения: 04.11.2022).
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пор остается важнейшим вероучительным элементом католичества, 
которое препятствует воссоединению с православием. В итоге послы 
Римского Папы Льва IX провозгласили отлучение Керуллария, а по-
следний объявил то же в адрес Папы Римского. Так и возникли две 
ветви христианства: восточная, получившая название православной, 
и западная, католическая. Русь, принявшая официально христианство 
в 988 г. еще до разделения, оказалась в ареале православия. Западная 
Европа вошла в католическую ветвь1. 

В 1065 г. Папа Римский Павел VI и Патриарх Константинополь-
ский Афинагор I сняли взаимные анафемы с обеих церквей. Но воссо-
единения церквей не произошло, поскольку продолжали сохраняться 
теологические разногласия. Например, идея о «filioque» возникла за-
долго до разделения церквей. Она исходит из своеобразного толкова-
ния ряда евангельских отрывков католиками, но православные хри-
стиане подобные толкования не признавали.

2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Традиция религиозного реформаторства внутри той или иной ре-
лигиозной культуры имело место на протяжении всей истории мировых 
религий, в том числе и христианства, так как происходили изменения  
и в основах вероучения, и во внешних проявлениях религиозности.  
Исследователи отмечают, что реформаторство обычно проявляется  
в историческом развитии традиционного христианства через:

1) развитие богословия, церковных догматов и канонов (внутрен-
няя сторона религии);

2) через особенности в совершении богослужений, таинств, обря-
дов, в участии мирян в управлении церковью, церковной и мирской 
жизни духовенства и мирян и т.п. (внешняя сторона религии)2. 

1 Религиоведение: учебник для бакалавров / В. Лебедев, А. Прилуцкий,  
В. Викторов [Электронный ресурс] / Портал «Азбука веры». URL:  
https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/religiovedenie/7 (Дата обращения: 
04.11.2022).

2 Малимонова С.А. Религиозное реформаторство и религиозный мо-
дернизм: проблема понимания развития традиционного христианства // 
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В христианстве существует три больших направления: правосла-
вие, католицизм, протестантизм.

Православие – восточная ветвь христианства. Исторически сло-
жилось так, что восточное христианство, делится на ряд близких по 
духу общин по территориальному принципу, которые оформлялись  
в разное время:

1. Константинопольская Православная Церковь.
2. Александрийская Православная Церковь.
3. Антиохийская Православная Церковь.
4. Иерусалимская Православная Церковь.
5. Русская Православная Церковь.
6. Румынская Православная Церковь.
7. Сербская Православная Церковь.
8. Болгарская Православная Церковь.
9. Грузинская Православная Церковь.
10. Элладская Православная Церковь.
11. Кипрская Православная Церковь.
12. Польская Православная Церковь.
13. Православная Церковь Чешских Земель и Словакии.
14. Албанская Православная Церковь.
15. Православная Церковь Америки1. 
Одной из проблем современного восточного христианства яв-

ляется наличие нескольких патриархатов. Это создает благоприят-
ную почву для потенциальных конфликтов и порождает трудности 
статистического учета. В этой связи численность православных 
христиан в мире на сегодняшний день оценивается по-разному. 
Самой крупной Церковью является Русская, самой древней –  
Иерусалимская (основана в день Пятидесятницы апостолами Пет- 
ром и Иоанном), самой молодой – Американская (получила авто-
кефалию в 1970 г.), первенствующей по чести – Константинополь-
ская (после раскола с Римской в 1054 г.), первенствующей в мис-

Манускрипт. 2017. № 12-5 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioz-
noe-reformatorstvo-i-religioznyy-modernizm-problema-ponimaniya-razvitiya-tra-
ditsionnogo-hristianstva (Дата обращения: 04.11.2022).

1 Православные церкви / Интернет-проект «Иерархия церквей».  
URL: http://www.hierarchy.religare.ru/h-orthod-pravosl.html (Дата обращения: 
04.11.2022).
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сионерстве – Александрийская (с конца 1930-х гг. паства выросла  
в сотни раз)1. 

Католицизм – западная ветвь христианства, которая образова-
лась после раскола 1054 г. Во главе католической церкви стоит Папа 
Римский, он же викарий Иисуса Христа, он же преемник святого  
Петра. Важная особенность католицизма заключается в том, что като-
лики не считают Папу святым. Непогрешимыми считаются только его 
высказывания и решения относительно веры и церкви. Католичест- 
во – это одна Вселенская Церковь. Все ее части в разных странах мира 
находятся в общении между собой, разделяют единое вероучение  
и признают Папу Римского своим главой. В Католической Церкви есть 
деление на обряды (общины внутри Католической Церкви, отличаю-
щиеся друг от друга формами литургического поклонения и церков-
ной дисциплиной): римский, византийский и др.2

Протестантизм – направление в западном христианстве, появив-
шееся в период Реформации в ХVI в. в Европе. Основателем проте-
стантизма традиционно считается Мартин Лютер. Протестантизм 
отрицает некоторые католические догматы и в нем существует множе-
ство самостоятельных течений, среди которых можно выделить: 

• Англиканская церковь. Оформилась в Англии в период Реформа-
ции (XVI в.), близка к католической церкви, но существуют некоторые 
отличия;

• Лютеранство. Оформилось в Германии в ХVI в. Основателем счи-
тается Мартин Лютер (1483–1546 гг.);

• Баптизм. Появился в начале ХVII в. Основателем считается Джон 
Смит (1544–1612 гг.);

• Пятидесятничество. Это многоплановое течение протестантизма, 
которое включает в себя множество других течений. Возникло в США 
в ХIХ в., по духу близко баптизму;

• Адвентизм. Это одно из течений баптизма. Название произошло 
от латинского слова «пришествие». Основателем считается Уильям 

1 Сегеда А. Немного о Поместных Православных Церквях [Электронный 
ресурс] / Интернет-журнал «Православие.ФМ». URL: https://pravoslavie.fm/
interested/nemnogo-o-pomestnyih-pravoslavnyih-tserkvyah/ (Дата обращения: 
04.11.2022).

2  Католики [Электронный ресурс] / Интернет-сайт Христиане.Ру. URL: 
https://www.hristiane.ru/blog/article/144063 (Дата обращения: 04.11.2022).
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Мюллер (1782–1849 гг.). Возник адвентизм в США в 30-х гг. ХIХ в.  
В протестантизме существуют и другие течения.

Православие
В связи с расколом христианства в 1054 г. Русь стала православ-

ной. Христианство на Руси приняли из Византии. Слово «правосла-
вие» является переводом греческого слова «ортодоксия», первая часть 
которого (орто) означает «правильное», а вторая (доксия) имеет два 
значения – «суждение» и «слава». Восточная христианская церковь 
перевела слово «ортодоксия» как православие, то есть как «правильно 
славить Бога». Слово «ортодоксия» у христианских писателей было 
известно еще во II в., в самом начале становления христианской церк-
ви. Называя себя православными, христиане подчеркивали точное 
соблюдение учения Христа и апостольских традиций, единство веру-
ющих. Православие – это Единая, Святая, Соборная и Апостольская 
Церковь и православная вера, берущая начало с апостольских времен, 
сохраняющая и строго исполняющая соборные правила1. 

В настоящее время восточные христианские (православные) церк-
ви действуют в Греции, в Румынии, Армении и Грузии, на Украине, 
в Белоруссии, на Ближнем Востоке. Все важнейшие вопросы церкви 
решаются соборно, то есть всеми церковными иерархами (высшими 
церковными чинами) на собрании – соборе. Постановления соборов 
обязательны для исполнения всеми христианами.

Принятие политическими элитами той или иной державы одной из 
мировых религий всегда становилось если не переломным, то очень 
важным этапом в жизни любого народа, государства и сопредельных 
территорий. Например, «приняв в VII ислам, арабы не только выш-
ли из исторической “тени”, но и совершили величайшие завоевания, 
дойдя в 732 году до Пуатье на севере и Индийского океана на юге, соз-
дали Арабский халифат, который долгое время оказывал влияние на 
весь мир. Крещение франков при Хлодвиге (романтическая история 
обращения в христианство в 496 году короля салических франков яв-
ляется, пожалуй, одним из наиболее знаменитых сюжетов, связанных 

1 Батюк Л.И. К 1020-летию принятия христианства на Руси // Вестник 
РЭА им. Г. В. Плеханова. 2008. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
k-1020-letiyu-prinyatiya-hristianstva-na-rusi (Дата обращения: 04.11.2022).
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с вопросом о роли женщины в истории) способствовало становлению 
мощного христианского государства, превратившегося впоследствии 
в империю Карла Великого. Христианизация болгар в 865 году, со-
провождавшаяся принятием славянской азбуки, способствовала куль-
турному расцвету Первого Болгарского царства. Крещение Древней 
Руси «по восточному обряду при князе Владимире определила все 
историческое бытие ее народа на многие века вперед. Христианские 
мораль и вероучение формировали быт и культуру, влияли на полити-
ку и социальные отношения и много веков спустя принятия Апостоль-
ской веры. От трудов летописца Нестора, монаха Киево-Печерского 
монастыря до концепции “Москва – Третий Рим”, от основания Софии 
Киевской до празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году –  
русскую историю невозможно представить без этого религиозного 
компонента»1.

Христианство для Руси стало тем идеологическим направлением, 
по которому передавалась русским людям культура древней и могу-
щественной Византии. Во многом благодаря православию в Киевской 
Руси получили быстрое развитие письменность и литература, основы 
гуманитарных знаний. В эпоху средневековья Русь встала в один ряд 
с передовыми государствами Западной Европы, а во многом и превос-
ходила их. Принятие христианства сблизило русский народ с другими 
славянскими народами, в том числе благодаря просветительскому на-
следию Кирилла и Мефодия. 

Православный этикет и нормы поведения предполагают, что все, 
что христианин делает со своим телом, душой, словами и мыслями, 
имеет значение для спасения в будущем. Православный христианин, 
таким образом, живет по определенным правилам:

1. Ходит на службы в церковь так часто, как только возможно. Не-
обходимый минимум – каждое воскресенье ходить к утренней службе.

2. Важно молиться не только в церкви, но и дома. В идеале нужно 
читать утреннее и вечернее правило и молитву перед и после вкуше-
ния пищи.

1 Ситнер С. История утверждения христианства на Руси ведет начало за-
долго до летописной даты [Электронный ресурс] / Официальный сайт Россий-
ского исторического общества. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/1030-
let-kreshcheniya-rusi-iz-istorii-khristianizatsii-strany.html (Дата обращения: 
04.11.2022).
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3. Посильное участие в церковных таинствах. Это значит не только 
принять крещение, состоять в венчанном браке, исповедоваться и при-
чащаться, но и собороваться в случае болезни. 

4. Соблюдение необходимых постов согласно церковному кален-
дарю.

5. Подает милостыню и занимается благотворительностью. Дру-
гими словами, посильно помогает тем, кто просит о помощи, тем кто 
нуждается.

6. Разделяет веру с другими общинниками и распространяет свою 
веру. В том числе, ходит в крестные ходы, совершает паломнические 
поездки, читает специальную духовную литературу, посещает курсы 
религиозного просвещения, ходит в воскресную школу и пр.

7. Семейная жизнь – частное дело каждого. Но поскольку семья 
считается домашней церковью, то и здесь можно говорить о церков-
ном этикете. 

У христиан, как и у представителей других авраамических рели-
гиозных культур, церковное и домашнее благочестие взаимосвязаны. 
Искренне верующий человек остается таковым и вне церкви. Впрочем, 
это характерно и для иудеев и мусульман. Таким образом, христианское 
миросозерцание определяет весь строй жизни верующего1. 

Много веков многонациональная Россия славится своей богатой 
культурой и историей. Главным способом объединения русских людей 
на протяжении многих веков служили православные традиции, заро-
дившиеся еще в Древней Руси. Россияне и сегодня продолжают отме-
чать церковные и традиционные национальные праздники, наряду со 
светскими и общегосударственными торжествами. 

В православной традиции «Великими праздниками» называются 
наиболее значимые церковные праздники. К ним относятся Пасха, 
двунадесятые праздники (12 важнейших праздников после Пасхи),  
а также великие недвунадесятые праздники. Тематически праздни-
ки делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу), 
Богородичные и дни памяти святых. По литургическому принципу 
внутри годового круга праздники делятся на непереходящие (всегда 

1 Традиции христианской нравственности. Православно-церковный 
этикет [Электронный ресурс] / Официальный сайт Благочиния. URL: http://
pechora-district.cerkov.ru/tradicii-xristianskoj-nravstvennosti/ (Дата обращения: 
04.11.2022).
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приходятся на определенное число месяца) и переходящие (дата их 
празднования зависит от дня празднования Пасхи). Как правило, дву-
надесятые праздники и Пасха имеют предпразднство (по одному дню, 
кроме Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства  
и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня), попразднство 
(от 1 до 8 дней) и отдание. Предпразднства нет у Входа Господня  
в Иерусалим, Вознесения и Пятидесятницы. Кроме того, некоторые 
господские праздники предваряются и заключаются особыми суббо-
тами и воскресными днями. Накануне обязательно совершается Все-
нощное бдение1. 

Старообрядчество
Старообрядчество в России – это совокупность религиозных тече-

ний и организаций в духе древней русской православной традиции, от-
вергающих предпринятую в 1651–1660-х гг. Московским патриархом 
Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью  
которой была унификация богослужебной практики Московской право-
славной церкви того времени с церковью Константинопольской. Цер-
ковная реформа была одобрена и подтверждена постановлениями ряда 
соборов, проходивших в Москве в 1650–1680-х гг. Противники рефор-
мы были преданы анафеме как еретики и подвергались гонениям. Со-
временное старообрядчество, являющееся наследником и носителем 
ценного исторического опыта сохранения культуры, конфессиональ-
ной идентичности, традиций организации общин, опыта выживания, 
адаптации и взаимодействия со светской и церковной властью Рус-
ской Православной Церкви, продолжает вносить определенный вклад 
в общенациональную дискуссию об устройстве современной россий-
ской духовной жизни. Основные проблемы взаимоотношений старооб-
рядческих церквей и государства в целом решены. В последние годы 
постепенно восстанавливались и строились старообрядческие храмы  
и молельни. Развивалась старообрядческая образовательная инфра-
структура – в частности, открывались воскресные школы. Среди со-
временных старообрядческих вероисповеданий основными являются 

1 18 великих православных праздников. Инфографика [Электрон-
ный ресурс] / Журнал Фома. URL: https://foma.ru/18-velikih-pravoslavnyih-
prazdnikov-infografika.html (Дата обращения: 04.11.2022).
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следующие (количество зарегистрированных организаций указано по 
данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 
2015 г.):

– Русская православная старообрядческая церковь (Белокриниц-
кая иерархия, основана в 1846 г.). Ныне РПСЦ, бывшее «белокриниц-
кое согласие» – 178 зарегистрированных религиозных организаций, 
включая 1 монастырь; 

– Русская древлеправославная церковь (РДЦ, бывшие «беглопо-
повцы») – 98 зарегистрированных религиозных организаций, включая 
3 монастыря и 1 духовное образовательное учреждение;

– Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ, беспоповцы-по-
морцы) – 48 зарегистрированных религиозных организаций;

– Федосеевское согласие – 10 зарегистрированных религиозных 
организаций, включая 1 монастырь.

К другим старообрядческим согласиям относятся 5 зарегистри-
рованных религиозных организаций. Число официально зарегистри-
рованных в России старообрядческих религиозных организаций (то 
есть местных общин-приходов, централизованных структур верои-
споведаний, монастырей и духовных учебных заведений) выросло  
с 2000 по 2015 г. на 60 % и составило 339 единиц (для сравнения:  
в Русской православной церкви в России официально зарегистрированы  
16 076 организаций, включая 524 монастыря и 56 духовных образова-
тельных учреждений)1. 

Наиболее презентативными регионами обитания белокриниц-
ких старообрядцев на сегодняшний день являются Нижегородская 
область, Пермский край и Удмуртия. До десятка белокриницких об-
щин существует в Московской и Костромской областях и Алтайском 
крае. В настоящее время белокриницкие старообрядческие общины 
представлены практически во всех крупных городах страны. Вме-
сте с тем практически исчезли или количественно «усохли» тради-
ционные старообрядческие общины на Дону, Яике, Урале, в Калуж-
ской, Брянской обл. и других административно-территориальных 
образованиях Российской Федерации. Существуют малочисленные 

1 Верняев И.И. Старообрядчество и власть в постсоветской России [Элек-
тронный ресурс] // НИР. 2017. № 2 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
staroobryadchestvo-i-vlast-v-postsovetskoy-rossii (Дата обращения: 04.11.2022).
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и неорганизованные группы белокриницких старообрядцев в Даге-
стане, Коми, Хакасии»1. 

Идеология старообрядчества, как относительно замкнутой рели-
гиозной системы, в течение длительного времени носила обособлен-
ный характер. Дистанционирование старообрядцев по отношению  
к православным выражалось и в духовной, и бытовой сферах, по сути, 
представляя реакцию на модернизацию в духовной и общественной 
жизни России начавшуюся с XVII в. С самого начала церковного рас-
кола «религиозно-духовной основой, на которой строилась система 
отношений старообрядцев с официальным православием, было поло-
жение об отпадении Русской Церкви в «ересь» и канонизация принци-
па изоляции от «еретиков»2. Старообрядческий опыт весьма любопы-
тен и с точки зрения феномена глобальной культуры, и тех опасений, 
о которых говорят представители национально-культурных объеди-
нений, связанных с потерей собственной идентичности и возможной 
культурной изоляции в рамках глобальной цивилизации. В условиях 
модернизации единой державы, начавшейся еще в XVII в., именно 
старообрядчество «пыталось противостоять процессам европеизации 
России и аккумулировало в себе черты традиционного мировоззрения 
и быта, «встав» в идеологическую позицию культурного, бытового  
и религиозного изоляционизма по отношению к другим религиозным 
объединениям и государственным органам власти»3.

Отличительной чертой формирования религиозной идентичности 
староверов является противопоставление себя официальной Русской 
православной церкви. Конфессиональная идентичность старооб-
рядцев трансформировалась под влиянием внешних условий суще-
ствования этой религиозной культуры. Старообрядчество в процессе 
своего развития особое значение придавало сохранению уникально-

1 Таранец С. Старообрядчество в Российской Федерации конца ХХ – на-
чала ХХІ в. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Московской Митро-
полии. URL: http://rpsc.ru/publications/history/chislennost_staroobriadcev_xxi/ 
(Дата обращения: 04.11.2022).

2 Климова С.М., Хирьянова Л.В. Старообрядчество: изоляция и диа-
лог культур [Электронный ресурс] // Вестник ТГУ. 2008. № 11. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/staroobryadchestvo-izolyatsiya-i-dialog-kultur (Дата об-
ращения: 04.11.2022).

3 Там же.
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го, не похожего на православие, культурного и религиозного насле-
дия. При взаимоотношениях с инокультурным обществом «идентич-
ность староверов опиралась на их культурный национализм, на идею  
о том, что именно русская религиозность, русское православие, рус-
ская культура являются высшей ценностью. Идентичность старове-
ров также соотнесена, как известно, с их представлениями о Святой 
Руси. В этом смысле их идентичность опирается на традиционализм, 
идеал которого находится в прошлом. Идентификация староверов 
фундирована их представлениями об образцах, которые укоренены 
не просто в православии, а в русском православии дониконианских 
времен. Именно через традиционализм и культурный национализм 
прежде всего реализовывалась религиозная идентичность старооб-
рядческих общин»1. 

В старообрядчестве даже сегодня, в век информационного обще-
ства и глобальных перемен, существуют определенные механизмы 
сохранения традиции, которые препятствуют размыванию религи-
озной идентичности. Например, сторонников РПЦ старообрядцы 
по-прежнему считают «еретиками», общение с которыми характери-
зуется как религиозно-наказуемое деяние. В отношениях с православ-
ными у них отчетливо проявляется консервативность, выстраивание 
связей по традиции, предписанной еще дониконовскими уставами.  
В частности, религиозно-политический аспект никоновской рефор-
мы в наибольшей степени отражен в справе богослужебной книги 
«Требник». Именно эта «богослужебная книга наиболее тесно связана  
с повседневной жизнью верующих и содержит в себе как чинопосле-
дование таинств, сопровождающих человека от рождения до смерти, 
так и чины, и молитвы, совершаемые священником «по требованию» 
прихожан2. Таким образом, изменения, указывающие на трансформа-

1 Матющенко В.С. Проблема религиозной идентичности в контексте по-
нимания особенностей старообрядчества [Электронный ресурс] // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религи-
оведение. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-religioznoy-
identichnosti-v-kontekste-ponimaniya-osobennostey-staroobryadchestva (Дата 
обращения: 04.11.2022).

2 Сазонова Н.И. Литургическая реформа патриарха Никона (1654– 
1666 гг.) и государственно-церковные отношения (по материалам ни-
коновской справы Требника) [Электронный ресурс] // Вестн. Том. гос. 



33

ции в области понимания государственно-церковных отношений при 
Никоне, именно в тексте «Требника» выявляются наиболее полно.  
В принципе, церковная реформа патриарха Никона не затрагивала 
основополагающих догматов православия, но касалась важной обря-
довой стороны церковной жизни. Так, старообрядцы сохранили об-
ряды, распространенные в древней русской православной традиции, 
закрепленные постановлениями Стоглавого Собора 1551 г.: «двое-
перстное сложение при крестном знамении (после реформы – трое-
перстие) и архиерейском благословении (именословное благослове-
ние), “однолитерное” написание имени Спасителя “Исус” (в отличие 
от “Иисус”), сугубую аллилуйю (в отличие от 3-кратного возглаше-
ния в новой традиции), земные поклоны во время церковной службы,  
направление движения по солнцу (посолонь) при крестных ходах, 
форму печати на просфорах (круглая, с 8-конечным крестом, в отли-
чие от пореформенной квадратной с 4-конечным крестом). Богослуже-
ние велось по старопечатным книгам (изданным до 1654 года)»1.

Повседневный быт и религиозная область староверов определяют-
ся ожиданиями приближения конца света, связанного с Антихристом,  
и, в соответствии с этим, требованием «особых мер для сохранения 
ритуально чистой среды человека. По мнению старообрядцев, все, что 
окружает современного человека, берет начало от Антихриста и яв-
ляется нечистым, грозит гибели человеку не только в физическом, но 
и глубоко нравственном смысле. Поэтому в церковной и внецерков-
ной сферах большую роль играет символ чистоты, как духовной, так 
и физической. Чистота для членов старообрядческой общины являет-
ся важнейшим образно-символическим элементом веры. Нарушение 
конфессиональной чистоты (изоляции) воспринимается как утрата 
благочестия всего человека. А для того, чтобы сохранить благочестие, 
следует минимизировать контакты с православными, которые являют-

ун-та. История. 2012. № 4 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
liturgicheskaya-reforma-patriarha-nikona-1654-1666-gg-i-gosudarstvenno-
tserkovnye-otnosheniya-po-materialam-nikonovskoy-spravy-trebnika (Дата об-
ращения: 04.11.2022).

1 Иванова А.А. Старообрядчество или истинное православие? [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Московской Митрополии. URL: 
http://rpsc.ru/publications/mir/ivanova_istinnoe_pravoslavie/ (Дата обращения: 
04.11.2022).
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ся по определению «нечистыми», «оскверняющими и несущими пе-
чать греха»1. 

Для современных старообрядцев будет справедливым ряд характе-
ристик, в значительной мере соответствующих тем, которые фиксиро-
вались другими исследователями в прошлые годы:

1. Высокая степень религиозности, вплоть до фанатизма.
2. Хозяйственность и зажиточность в сочетании с щедростью.
3. Трезвость и воздержание от дурных привычек.
4. Недоверие к мирским знаниям и практикам, например, к совре-

менной медицине.
5. Отличия от «чужих» во внешнем облике (борода у мужчин, осо-

бая моленная одежда). Например, поповцы и беспоповцы требуют от 
верующих надлежащего одеяния при совершении молитвы. 

6. Самым заметным атрибутом старообрядческой культуры в этом 
ряду является, так называемое, чашничество. В широком смысле – это 
запрет (в еде и питье) на общение с новообрядцами (никонианами, 
представителями Русской православной церкви). В узком понимании –  
это запрет на использование одной и той же посуды для старообрядцев 
и нестарообрядцев. 

7. Первостепенное значение имеет внутрисемейная трансляция 
традиции воспроизводства религии от старшего к младшему поко-
лению. 

8. Брачные стратегии. Уже в ранний период истории старообряд-
чества сложилась идеологически обоснованная практика заключения 
браков внутри «своих» религиозных сообществ. 

9. Миссионерская деятельность. Необходимо заметить, что мисси-
онерская деятельность староверов не была ярко выраженной, а носила 
скорее латентный характер2. 

1 Климова С.М., Хирьянова Л.В. Старообрядчество: изоляция и диалог 
культур // Вестник ТГУ. 2008. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
staroobryadchestvo-izolyatsiya-i-dialog-kultur (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Матющенко В.С. Проблема религиозной идентичности в контексте по-
нимания особенностей старообрядчества [Электронный ресурс] // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религи-
оведение. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-religioznoy-
identichnosti-v-kontekste-ponimaniya-osobennostey-staroobryadchestva (Дата 
обращения: 04.11.2022).
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Старообрядчество как религиозный феномен представляет собой 
исключительно самобытное явление. Его нельзя считать новой ре-
лигиозной культурой, поскольку оно опирается на глубокую старину  
и историческую память. Очевидно, и то, что формирование религиоз-
ной идентичности старообрядцев происходило в условиях социально-
культурного и духовного кризиса, вызванного реформами патриарха 
Никона. 

Старообрядцы (представители древлеправославия) утверждают, 
что явление, которое сегодня принято именовать «старообрядче-
ством», Русь «приняла с крещением в Х веке. Молитвы, церковные 
обычаи, ценности были приняты вместе с православием и трепет-
но сохранялись. Православие нашло на Руси благодатную почву –  
и здесь появились новые подвижники и проповедники слова Божия, 
были воздвигнуты великолепные храмы, подготовлены многие пись-
менные труды о вере, написаны образа, составлены красивые служ-
бы, сложены песнопения. История старообрядчества – это история 
русского народа, принявшего святое крещение в 988 г. Это история 
каждого, чьи предки родились и жили на Русской земле. История 
русского государства с православными самодержцами и просты-
ми верующими. История народа, просиявшего великими святыми, 
в числе которых преподобный Сергий Радонежский, благоверный 
князь Александр Невский, святые чудотворцы Петр и Феврония 
Муромские и множество других. Церковный раскол XVII века лишь 
один из трагичных и сложных этапов истории православия, которое 
неизменно и непоколебимо сохранилось в Церкви, именуемой ныне 
старообрядческой»1.

С момента своего образования (вторая половина XVII в.) и до 
советского времени включительно староверы (представители древ-
леправославия, старообрядцы) подвергались гонениям. В ситуации 
постоянной внешней угрозы потребность в безопасности трансфор-
мировалась в мотив изоляции; при этом, подкрепившись догмати-
ческими пояснениями, эта идея вылилась в учение «ухода от мира»,  
в противостояние той социокультурной и политической реальности, 

1 Иванова А.А. Старообрядчество или истинное православие? [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Московской Митрополии. URL: 
http://rpsc.ru/publications/mir/ivanova_istinnoe_pravoslavie/ (Дата обращения: 
04.11.2022).



36

которая их окружала. Этот мотив наблюдается и сегодня, в опреде-
ленных группах староверов. Поэтому все основные образцы для иден-
тификации старообрядцы локализовали исключительно в границах  
замкнутых от «мира» и современности общин1. 

Армянская апостольская церковь
Согласно переписи населения 2010 г., армян в России прожива-

ло примерно 1,18 млн человек. Армяне занимают 7-е место в симво-
лической «десятке» народов России. Около 45 % российских армян 
проживают в трех южных субъектах федерации – Краснодарском, 
Ставропольском краях и Ростовской области. В регионы с высокой 
численностью армян также входят Москва и Подмосковье. С 1999 г.  
в Ереване действует Российско-армянский университет, где сейчас 
учатся около 2,6 тыс. студентов. В Армении работают шесть филиалов 
российских вузов. В 2019 г. в Россию с целью учебы прибыли около 
13,3 тыс. граждан Армении, а для получения работы в Россию прибы-
ло 210,4 тыс. армян2. 

Армянская апостольская церковь (ААЦ) – одна из древневосточ-
ных церквей, которая не приняла решений IV Вселенского (Халкидон-
ского) собора. Одна из основных отличительных ее черт – понимание 
природы Христа. «Армянская церковь отвергает и идею монофизит-
ства (признание в Христе только божественного начала), и принятое 
на Халкидонском соборе положение о том, что в Христе есть две раз-
дельные сущности – божественная и человеческая. Позиция ААЦ со-
стоит в том, что в Христе есть и божественное, и человеческое, причем 
в одном лице (миафизитство). После Халкидона появились и другие 
отличия. Так, Армянская церковь держалась в стороне от конфликта  

1 Матющенко В.С. Проблема религиозной идентичности в контексте по-
нимания особенностей старообрядчества [Электронный ресурс] // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религи-
оведение. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-religioznoy-
identichnosti-v-kontekste-ponimaniya-osobennostey-staroobryadchestva (Дата 
обращения: 04.11.2022).

2 Егупец А., Козичев Е. и др. Неравносторонний треугольник [Элек-
тронный ресурс] / ИД «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4518525 (Дата обращения: 04.11.2022).
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в христианском мире вокруг икон. В ААЦ нет широкой традиции ико-
нопочитания, однако она не является и иконоборческой церковью, 
иконы в ней уважаются. Вообще, Армянская церковь всегда старалась 
маневрировать между римской католической и греческой православ-
ной традициями»1. 

Армяне считают, что первые церковно-административные еди-
ницы в виде епископатов, управлений и приходов были образованы 
основателем Армянской церкви святым Григорием Просветителем. 
Он построил церковную иерархию по принципу государственной ад-
министративной системы, рукоположив по одному епископу на каж-
дое княжество и область. Первые епархии за пределами Армении, но 
подчиненные католикосату, стали действовать с конца X в. С этого 
времени административные пределы Армянской церкви стали уста-
навливаться не по политическому, а по вероисповедному принципу: 
отныне любая армянская община, независимо от своего местоположе-
ния и статуса, входила в состав Армянской церкви. В настоящее время  
их три:

1. Католикосат Великого Дома Киликии, куда входят епархии Ли-
вана, Ирана, Сирии и Кипра;

2. Иерусалимский патриархат, под юрисдикцией которого находят-
ся армянские приходы Израиля и Иордании;

3. Константинопольский патриархат, объединяющий приходы Тур-
ции и острова Крит.

Основная часть зарубежных епархий была образована в 60-е гг.  
XX столетия усилиями Католикоса Вазгена I (1955–1994 гг.). На тер-
ритории постсоветского пространства действуют четыре епархии:

1. Российская и Ново-Нахичеванская епархия является наиболее 
крупным образованием Армянской церкви и охватывает территорию 
России, Молдавии, Белоруссии, государства Балтии и Центральной 
Азии.

2. В 1997 г. была сформирована Южно-Российская епархия с цент- 
ром в Краснодаре.

3. Украинская епархия с центром во Львове.

1 Тирабян К.К. Роль религии при формировании армянской диаспоры 
в РФ // Управленческое консультирование. 2018. № 5 (113). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/rol-religii-pri-formirovanii-armyanskoy-diaspory-v-rf 
(Дата обращения: 04.11.2022).
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4. На территории Грузии действует Грузинская епархия с центром 
в Тбилиси.

В жизни российских армян церковь играет заметную роль. Армян-
ские храмы существовали почти во всех российских общинах, а по-
тому национальная жизнь здесь строилась именно вокруг Церкви как 
символа и средоточия национального единства, важнейшего фактора 
сохранения национального духа, облика и языка. Первая епархия Ар-
мянской апостольской церкви в России образовалась в 1717 г. с епар-
хиальным центром в г. Астрахани1. 

Традиция собственной церкви всегда играла и играет теперь важ-
ную роль в строительстве и сохранении армянской диаспоры за преде-
лами республики. Армянский народ, почти полторы тысячи лет на-
ходившийся под властью различных государств, не ассимилировался  
и сохранил свое культурное ядро во многом благодаря Армянской апо-
стольской церкви. 

Католическое христианство
Католическая церковь является влиятельным политическим и иде-

ологическим институтом в современном мире, и ее интересы в России 
проявляются в виде инициатив по созданию собственных церковных 
структур. Все католические ордена и организации, которые дей-
ствуют на территории России, создавались в католических странах.  
В нашу страну они приезжали и приезжают для того, чтобы пропо-
ведовать католицизм, заниматься прозелитизмом, то есть обращать 
других в свою веру. 

Присутствие Католической церкви в России началось со времен  
Киевской Руси. В XIII в. уже имелись «латинские храмы» в Новгороде, 
Ладоге и Смоленске. В 1684 г. в России начинается деятельность первой 
миссии иезуитов. Они открывают в Москве школу и католический храм. 
А в 1769 г. указом императрицы Екатерины II установлен регламент ка-
толического прихода в Петербурге, позже распространенный и на дру-
гие католические приходы империи. У них были свои храмы, где бого-
служения осуществляло латинское духовенство, были свои монастыри, 

1 Раздел «История» [Электронный ресурс] / Сайт Российской и Ново-На-
хичеванской Епархии ААЦ. URL: https://armenianchurch.ru/history (Дата об-
ращения: 04.11.2022).
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которые основывались для распространения католического вероучения 
среди местного населения. Кроме католических монашеских орденов, 
в России есть множество католических конгрегаций, братств и сестри-
честв, члены которых не связаны строгими монашескими обетами1.  

Конференция католических епископов России (ККЕР), или Епис- 
копская Конференция России, – постоянный орган, объединяющий 
католических епископов на территории Российской Федерации и ко-
ординирующий их деятельность. Как церковный институт Епископ-
ские Конференции получили развитие в Католической Церкви после 
II Ватиканского Собора (1962–1965 гг.). Отцы Собора сочли «в выс-
шей степени целесообразным, чтобы повсюду епископы из одной и 
той же страны или региона составляли одну группу, собираясь вместе  
в установленные сроки, дабы через обмен мнениями, опытом и совета-
ми складывалось святое сотрудничество ради общего блага Церквей»2. 

Одним из наиболее активно действующих в России отделений ор-
дена св. Франциска является «Орден братьев меньших конвентуаль-
ных». В России действует с 1993 г. 

Монастыри служат и центрами внебогослужбеной, просветитель-
ской деятельности. Так, при францисканском монастыре Святого 
Антония Чудотворца в Петербурге существует «Центр христианской 
культуры и францисканской духовности», где проводятся тематиче-
ские вечера «Вторники у францисканцев» – темы их касаются разных 
сторон христианской жизни. Аналогичный культурный центр действу-
ет в Москве. В Новосибирске Римско-католической церковью города 
Новосибирска и Орденом братьев меньших (францисканцев) учрежде-
на общеобразовательная школа. Активную работу в России ведет из-
дательство францисканцев.

На территории России существуют и общины доминиканцев. Их 
деятельность сконцентрирована в Петербурге и координируется из 

1 Кальченко Александр История возникновения и развития католических 
монашеских миссий в России [Электронный ресурс] // Труды Белгородской 
духовной семинарии. 2018. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-
vozniknoveniya-i-razvitiya-katolicheskih-monasheskih-missiy-v-rossii (Дата об-
ращения: 04.11.2022).

2 Конференция католических епископов России [Электронный ресурс] / 
Сайт «Конференция католических епископов России». URL: http://catholic-
russia.ru/structure/conference/(Дата обращения: 04.11.2022).
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Киева, где в 1992 г. открылся центр по управлению совместного рос-
сийско-украинского викариата св. арх. Михаила. 

В июне 1992 г. в России зарегистрирован «Независимый Россий-
ский Регион Общества Иисуса», который опекает Институт святого 
Фомы Аквинского в Москве. Отцами-иезуитами в Новосибирске в но-
ябре 2011 г. был создан культурный центр «Иниго», который объединя-
ет в себе библиотеку и дом духовных упражнений. В России действует 
издательство иезуитов, которое, в основном, переводит и издает труды 
католических богословов, издает литургические тексты. На территории 
России были открыты католические ордена и общества и с менее об-
ширной деятельностью1.

Католическая церковь в России немногочисленна. В России дей-
ствует ряд католических орденов, которые являются центрами образо-
вательной, просветительской и гуманитарной деятельности. Необхо-
димо отметить, что в католичестве наблюдается тенденция не столько 
сохранить традиционные формы подвижничества, сколько переосмыс-
лить монашескую жизнь в соответствии с современными реалиями.

Протестантизм
В многослойном сложном понятии «протестантизм» представите-

ли разных религиозных традиций и исследователи религиозных куль-
тур видят разные идейные течения. Для одних протестантизм – это  
в основном лютеране и баптисты, для других – лютеране, а также 
традиционные пятидесятники и баптисты, существовавшие на терри-
тории России еще в советское время, для третьих – это только лю-
теранство и реформатство, методизм. Однако со времен Реформации 
протестантизм не останавливался в своем развитии, в нем нет канони-
ческих и неканонических церквей и их иерархии, как в православии,  
и никогда не было своего патриарха с единым центром. Логика раз-
вития протестантизма «была заложена в тезисах Реформации Quinqué 
sola (Пять “только”): только верой, только писанием, только благода-
тью, только Христос, только Богу слава. Различное понимание писа-

1 Чистяков К.Д. Общественные проекты Римско-католической церкви 
в России // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2015. № 3. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/obschestvennye-proekty-rimsko-katolicheskoy-tserkvi-
v-rossii (Дата обращения: 04.11.2022).
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ния, а также действия благодати и проявлений Божьей воли создали 
в мире сотни доктрин, миссий и движений. Большинство основных 
направлений протестантизма существует также и в России»1.

Активное распространение протестантизма после распада СССР 
стало одним из ярких символов религиозного бума 1990-х гг., вызванно-
го, кроме прочего, последствиями государственной политики атеизма, 
утери традиционных этноконфессиональных маркеров идентичности, 
общей модой и интересом ко всему, что связано с западной культурой. 
В современной России протестанты (лютеране, баптисты, евангель-
ские христиане, пятидесятники, адвентисты и т.д.) стали тем влиятель-
ным религиозным движением в России, которое публично и на деле 
исповедует либеральные демократические ценности классической за-
падной цивилизации. Сегодня их до 10 тыс. общин и около 3 млн веру-
ющих. Основными протестантскими течениями в современной России 
являются: лютеранство, методизм, баптистско-евангельское движение, 
пятидесятничество, адвентизм. Внутри каждого из них, свои группы, 
готовые в разной степени к новым формам и идеям служения. Про-
тестантизм в России представлен очень разнообразно: лютеране; ре-
форматы; пресвитериане; баптисты; евангельские христиане; баптис- 
ты; методисты; церкви методистской традиции (Уэслианская церковь 
и Церковь Назарянина); армия спасения; адвентисты; пятидесятники2. 

На российской почве большинство представленных церквей  
и союзов исповедует консервативные библейские ценности, однако  
«в разных церквях степень консервативности различна, и многим это 
не мешает, например, принимать женское священство (в методизме, 
лютеранстве, пятидесятничестве). Самыми последовательными фунда-
менталистами (строгое следованию тексту Библии, осознание исклю-

1 Лункин Р.Н. Российский протестантизм: евангельские христиане как но-
вый социальный феномен [Электронный ресурс] // Современная Европа. 2014.  
№ 3 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-protestantizm-evangelskie-
hristiane-kak-novyy-sotsialnyy-fenomen (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Куропаткина О. В. Семейная политика и работа с детьми и подростка-
ми в протестантских церквях России: реализация традиционных ценностей 
[Электронный ресурс] // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. 2008. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semeynaya-
politika-i-rabota-s-detmi-i-podrostkami-v-protestantskih-tserkvyah-rossii-
realizatsiya-traditsionnyh-tsennostey (Дата обращения: 04.11.2022).
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чительности собственного спасения, моральный консерватизм, энер-
гичная миссия) являются баптисты и пятидесятники, а также отчасти 
адвентисты, которые в силу собственных доктрин, касающихся эсхато-
логии и антиэкуменизма, более закрыты и развиваются обособленно»1.  

В конце 80-х гг. прошлого столетия протестантизм вышел из под-
полья, и на него, как и на другие религиозные культуры, обруши-
лась волна иностранных влияний. Например, «лютеранская церковь 
возрождалась в России по немецким стандартам, баптистская и пя-
тидесятническая молодежь (как дети “советских протестантов”, так  
и новообращенные) увлекалась книгами американских проповедни-
ков. С начала 2000-х гг. положение в протестантских церквях начина-
ет меняться, хотя иностранное влияние остается. Протестанты ищут 
пути интеграции в российское общество и стремятся отойти от запад-
ных моделей. Протестантское руководство уверено, что можно быть 
русским, любящим свою Родину, и протестантом. Самая распростра-
ненная стратегия: отбор тех нравственных основ протестантизма, ко-
торые соответствуют российским традициям»2.

*  *  *
Христианство во всем своем многообразии – система идей и прак-

тик, которая определяет взаимосвязь между Богом и представителями 
определенного народа, группы людей или отдельными индивидами. 
Оно проявляет себя в доктринальном виде (догматика), в религиозных 
действиях (ритуалы), в социальной и организационной сфере (рели- 
гиозная община) и в сфере индивидуальной духовности. В знаменитой 
Нагорной проповеди Христа мы можем найти морально-нравственные 
и философско-религиозные основы христианского вероучения.

1 Лункин Р.Н. Российский протестантизм: евангельские христиане как 
новый социальный феномен // Современная Европа. 2014. № 3 (59). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-protestantizm-evangelskie-hristiane-
kak-novyy-sotsialnyy-fenomen (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Куропаткина О. В. Семейная политика и работа с детьми и подрост-
ками в протестантских церквях России: реализация традиционных ценно-
стей // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 
2008. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semeynaya-politika-i-rabota-s-
detmi-i-podrostkami-v-protestantskih-tserkvyah-rossii-realizatsiya-traditsionnyh-
tsennostey (Дата обращения: 04.11.2022).
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Глава 3. ИСЛАМ 

3.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Исламская религия зародилась на Аравийском полуострове  
в VII в. Мухаммед – основатель ислама, родился в Мекке. Этот го-
род находился на пересечении торговых путей полуострова и был не 
только центром торговли, но и религии. В эпоху арабо-мусульманских 
завоеваний, в VII в. близлежащие страны и народы познакомились с 
арабами и их религиозной культурой. Результатом их станет образо-
вание Арабского халифата – государства, просуществовавшего почти 
четыреста лет. Новый взлет могущества и влияния ислама произой-
дет в период существования Османской империи. Появление этого 
государства связано с активной внешней политикой турок-османов. 
На длительный срок они установят контроль над Северной Африкой, 
Ближним Востоком и Балканами. Мусульманская Османская империя 
просуществовала с XV по XIX в. и оказала существенное влияние на 
развитие мировой культуры и общечеловеческой цивилизации1.

На данный момент в мире насчитывается около 1,57 млрд мусуль-
ман (то есть 22,74 % населения Земли). Исламские уммы охватыва-
ют более 120 стран. Мусульмане проживают, в основном, в Западной, 
Южной и Юго-Восточной Азии, и Северной Африке. В 28 странах ис-
лам является государственной религией – Египет, Саудовская Аравия, 
Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и другие»2.

Чтобы превратиться в цельную религиозную систему и стать об-
щей социокультурной доктриной мусульманского мира, отвечающей 
догматическим, политическим, философским и морально-правовым 
потребностям мусульманского сообщества, религиозному учению по-
надобилось около трех веков, то есть от возникновения первых мек-

1 Малых В. Ислам – история возникновения религии, основные положе-
ния [Электронный ресурс] / Образовательный портал Nauka.Club. 06.03.2019. 
URL: https://nauka.club/filosofiya/islam-eto.html (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Ислам [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам (Дата обращения: 04.11.2022).
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канских коранических идей (610 г.) до появления калама – мусуль-
манской схоластической теологии, разработанной таким крупнейшим 
теологом ислама, как Аль-Ашари (935 г.), и дополненной Мухаммадом 
Аль-Газали (1059–1111 гг.). 

Одной из наиболее распространенных ранних теологических школ 
стал мутазалитский ислам, представители которой жили и работали  
в Басре и Багдаде – городах современного Ирака, в VIII–X вв. Это идей-
ное течение известно своим отрицанием постулата о несотворенности 
и, соответственно, извечности Священного Корана1. При правлении 
халифов Мамуна (813–833 гг.), Аль-Мустасима (833–842 гг.) и Аль-
Васика (842–847 гг.) мутазилизм стал официальным государствен-
ным вероисповеданием. Признав учение мутазалитов правоверным 
и охраняемым халифатом, Мамун все же предложил народу принять 
догмат о несотворенности Корана. В конце Х – начале XI в. в халифа-
те разгорелись ожесточенные споры между последователями разных 
школ, течений и сект, что поставило под угрозу само существование 
единого мусульманского вероучения. Халиф Аль-Кадир был вынуж-
ден вмешаться и положить конец этим раздорам в сферах религиоз-
ной доктрины. Он, основываясь на согласованном мнении крупней-
ших богословов своего времени, принял знаменитый «символ веры».  
В 1031 г. документ был официально признан во всем мусульман-
ском мире. Кадиритский «символ веры» требовал беспрекословно-
го принятия тезиса о том, что Аллах «сам сотворил и годы, и время,  
и день и ночь, и свет, и тьму, и небо, и землю… Он единственный  
в своем роде и нет при нем ничего, он существует вне пространства, 
он создал все посредством своей силы». Это не совпадало с учением 
мутазилитов об извечности мира и их стремлением объяснить все про-
блемы, затронутые в Коране, с точки зрения разума. В новых идеоло-
гических условиях калам должен был искать более умеренные формы 
своего рационализма. Такой формой калама, утвердившей себя в каче-
стве признанной доктрины на многие века вплоть до современности, 
стало учение аль-Ашари (умер в 935 г.)2. Принятие такого «символа 

1 Мутазилиты как отрицатели извечности Корана [Электронный ресурс] / 
Islam.global. 07.05.2020. URL: https://islam.global/obshchestvo/islamskoe-pravo/
mutazility-kak-otritsateli-izvechnosti-korana/ (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской филосо-
фии: Учебное пособие [Электронный ресурс]. URL: https://iknigi.net/avtor-
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веры» – официального халифского документа, без сомнения, снизило 
остроту идейных противоречий в раннем исламе1.

Первоначально имам Абу Али Абдуррашид аль-Ашари аль-
Ханафи находился под серьезным влиянием мутазилитов. Однако  
в дальнейшем аль-Ашари отошел от этого лагеря и начал его критико-
вать. Впрочем, это не значит, что ашаризм занимает противоположную 
по отношению к мутазилизму позицию по вопросу о роли и значе-
нии человеческого разума. Здесь следует отметить, что мутазилиты 
стремились выдвигать в рамках своего учения исключительно раци-
оналистическую картину, которая в итоге обернулась отрицанием из-
вечности Священного Корана. Конкретно по этому вопросу ашариты 
занимают противоположную позицию, утверждая, что Коран не был 
создан и он вечен2.

3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСЛАМА

Как правило, религиоведы разделяют мусульманскую религию на 
два больших направления: суниты и шииты. Сунниты и шииты – это 
не секты, а два главных направления в исламской культуре. Сект же 
насчитывается множество (алавиты (нусайриты), ахмадиты, ибадиты, 
салафиты, исмаилиты, друзы и пр.). Некоторые из них не имеют от-
ношения к основам исламской религии и догматике классической му-
сульманской веры.

Пророк Мухаммед, был не только руководителем мусульманского 
сообщества (по-арабски «умма»), но и главой созданного им первого 
мусульманского государства. Он не оставил наследника и не назвал 

evgeniya-frolova/38646-istoriya-srednevekovoy-arabo-islamskoy-filosofii-
evgeniya-frolova/read/page-5.html (Дата обращения: 04.11.2022).

1 Вагабов М. В. Объективные условия и субъективные факторы воз-
никновения ислама // Исламоведение. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/obektivnye-usloviya-i-subektivnye-faktory-vozniknoveniya-islama 
(Дата обращения: 04.11.2022).

2 Ашариты и их учение [Электронный ресурс] / Islam.global. 06.05.2020. 
URL: https://islam.global/obshchestvo/islamskoe-pravo/asharity-i-ikh-uchenie/ 
(Дата обращения: 04.11.2022).
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имя своего преемника. После смерти пророка на должность главы 
государства избрали его тестя Абу Бакра в 632 г., а его наследовали 
халифы – Омар и Осман. Четвертым халифом стал Али, который был 
не только двоюродным братом пророка Мухаммеда, но и его зятем. 
Халиф Али был женат на дочери пророка – Фатиме. Шииты, сторон-
ники Али, объявили трех первых халифов узурпаторами и вступили  
в борьбу с родственником третьего халифа Османа – Муавией, бро-
сившим вызов халифу Али и его сторонникам. В ходе кровопролит-
ной гражданской междоусобицы четвертый халиф Али был убит,  
а Муавия стал халифом и основал династию Омейядов. Но сторонники 
Али – шииты не смирились с этим, они провозгласили халифом сна-
чала Хасана, старшего сына Али и Фатимы, а после смерти Хасана –  
его брата Хусейна. В 680 г. в бою со сторонниками Омейядов Хусейн 
был зверски убит, а день его смерти отмечается шиитами как траур-
ная памятная дата – ашура. Противники шиитов, сторонники Муавии  
и его потомков, назвали себя суннитами. Сунна – вторая после Корана 
священная книга всех мусульман. Она содержит описание жизни, по-
ступков и высказываний пророка Мухаммеда. Шииты тоже признают 
Сунну, но так вышло, что название святой книги стало ассоциировать-
ся с враждебной им общиной, всегда бывшей гораздо более много-
численной хотя бы потому, что сунниты господствовали в Омейядском 
халифате, великой мусульманской империи, простиравшейся в эпоху 
своего расцвета от Франции до Китая. А в покоренных странах, есте-
ственно, утверждался суннитский ислам. 

Сейчас шииты составляют десятую часть мусульманского на-
селения современного мира. Они на протяжении столетий считают, 
что только прямой потомок Мухаммеда (от Али и Фатимы) может 
претендовать на должность имама, главы мусульманской уммы. Этот 
титул в глазах шиитов, в отличие от суннитов, стал выше халифа. 
Для шиитов верховная власть имама предопределена свыше и не мо-
жет зависеть от желания людей. Имам (духовный лидер), в отличие 
от халифа (светский руководитель), не может быть выбранным или 
назначенным.

У суннитов оба эти титула фактически тождественны. Халиф, со-
гласно суннитской концепции власти, является имамом всех мусуль-
ман. Например, властитель крупнейшей мусульманской державы, 
образовавшейся после распада арабского халифата – Османской им-
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перии, то есть турецкий султан, именовался халифом вплоть до XX в., 
когда монархия в Турции была упразднена1.

В суннизме выделяют четыре основных религиозно-правовых 
школы или мазхаба – ханафитский, шафиитский, маликитский и хан-
балитский. Помимо религиозно-правовых школ, в исламе существуют 
десятки течений, которые расходятся по тем или иным вопросам ре-
лигиозного характера. Одно из таких направлений в исламе – суфизм. 
Он представляет собой учение, которое призывает очистить сердце от 
всего для Аллаха. В основе суфизма – концепция того, что человек 
должен индивидуально достичь связи с Аллахом. В практическом пла-
не это может выражаться и в сформированных организациях в виде 
своеобразных сообществ – орденов, чьи лидеры, по мнению общины, 
являются духовными преемниками древних учителей. Суфизм являет-
ся доминирующей частью традиции исламской религии в некоторых 
странах, но есть также страны, где к нему преобладает неоднознач-
ное отношение. Оппоненты суфизма заявляют об искажениях ислама, 
имеющих место в данном направлении, посредством неоправданного 
включения элементов индуистских или христианских традиций2.

Таким образом, в современном исламе есть два основных направ-
ления: суннизм и шиизм. Основные страны проживания суннитов: 
Малайзия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Северная Африка, Ара-
вийский полуостров, Казахстан, страны Средней Азии (кроме Ирана, 
Азербайджана и части прилегающих к ним территорий). На террито-
рии России: Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Чечня. Число сунни-
тов составляет около 1,5 млрд человек. По разным оценкам, от 80 до  
90 %, всех исповедующих ислам в мире. Основные страны проживания 
шиитов: Азербайджан, Бахрейн, Иран, Ирак, Ливан. Их число может 
составлять примерно 200 млн человек.

Ислам является самой молодой мировой религией, при этом вто-
рой религией в мире по числу приверженцев. На сегодняшний день 

1 Мирский Г. Исламский фундаментализм, сунниты и шииты [Элек-
тронный ресурс] // Россия и мусульманский мир. 2009. № 1. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/islamskiy-fundamentalizm-sunnity-i-shiity (Дата обра-
щения: 04.11.2022).

2 Течения в исламе [Электронный ресурс] / Медина. Академия. URL: 
https://medinaschool.org/library/obshestvo/istoriya-islama/techeniya-v-islame 
(Дата обращения: 04.11.2022).
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свыше 1,5 млрд жителей нашей планеты (или 22 %) – мусульмане. 
При этом ислам оказался наиболее быстрорастущей религией, и к на-
чалу следующего столетия, по подсчетам многих экспертов, по числу 
приверженцев он может опередить христианство. В наши дни мусуль-
мане составляют крупнейшие конфессиональные группы более чем  
в 50 государствах, большинство из которых расположены на Ближнем 
Востоке, Северной Африке и Азии. 

Самым «мусульманским» регионом в современном мире принято 
считать Ближний Восток, на территории которого исторически прак-
тически во всех государствах мусульманское население является пре-
обладающим. Исключением является только Израиль. В большинстве 
государств региона исторически проживают, преимущественно, му-
сульмане-сунниты, но при этом в трех государствах, таких как Иран, 
Бахрейн и Ирак, преобладают шииты.

Во всех мусульманских государствах Африки основной костяк со-
ставляет суннитское население. В северной Африке, за исключением 
Египта, преобладает маликитский мазхаб, позиции которого сильны  
в Ливии, Алжире, Марокко, Мавритании и Западной Сахаре.

Большое количество мусульман проживает также и в западной, 
центральной, южной и юго-восточной Азии. Во всех мусульманских 
азиатских государствах преобладает ислам суннитского толка, причем 
в подавляющем большинстве стран региона доминирующим является 
ханафитский мазхаб. Позиции мусульман-шафиитов сильны в Паки-
стане, Малайзии и Индонезии1.

Таким образом, сегодня мусульманские общины можно встре-
тить почти в каждой стране мира. Однако в некоторых из этих стран 
мусульманское население составляет большинство. Например, в Ин-
донезии, в Пакистане и Индии, в Бангладеш, в Нигерии, в Иране,  
в Турции, в Египте, в Алжире и Марокко. Влиятельны мусульманские 
религиозные общины и в современной России, и на всем постсовет-
ском пространстве.

В Российской Федерации крупнейшими по численности мусуль-
манскими народами являются татары, башкиры, чеченцы, аварцы, 
казахи, азербайджанцы, даргинцы, кабардинцы, кумыки, ингуши. 

1 Мусульманский мир [Электронный ресурс] / Islam.global. 07.05.2020. 
URL: https://islam.global/obshchestvo/istoriya/musulmanskiy-mir/ (Дата обра-
щения: 04.11.2022).
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Мусульман, проживающих в России, эксперты объединяют в четыре 
большие группы, 3 внутри страны и в границах СНГ, а одна – внешняя 
группа.

1. Поволжская (или татаро-башкирская). Данную группу образуют 
самые крупные тюркские народы России: татары, башкиры, казахи, 
которые формируют крупнейшее по численности (около 7 890 тыс.,  
или 55 % российских мусульман) и занимаемому ареалу межреги-
ональное мусульманское сообщество России – поволжскую умму.  
В ее ареал входят все регионы Приволжского, Уральского и Сибирско-
го федеральных округов (за исключением Республик Тыва и Хакасия, 
Алтайского и Красноярского краев), Астраханская и Волгоградская 
области Южного федерального округа. Это сообщество моноэтнично: 
почти две трети – представители одного народа – татары; монорели-
гиозно – абсолютное большинство относящихся к нему мусульман ис-
поведуют суннизм ханафитского мазхаба.

2. Кавказская. Ее образуют все мусульманские народы Северно-
го Кавказа, среди которых наиболее многочисленными являются че-
ченцы, аварцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки и ингуши (около  
6055 тыс. человек, или 42 % российских мусульман). Это сообщество 
выглядит наиболее пестрым как этнически, так и конфессионально.  
Более тридцати относящихся к нему народов исповедуют суннизм ша-
фиитского мазхаба (около 65 %), суннизм ханафитского мазхаба (около 
30 %) и шиизм джафаритского толка (около 5 %). Кроме того, среди 
отдельных народов Дагестана, Чечни и Ингушетии получили распро-
странение суфийские ордена-сообщества. Степень религиозности  
у мусульман Северного Кавказа довольно высока. Однако она силь-
но варьируется в зависимости от этнической принадлежности. Ареал 
Кавказской уммы ограничивается 9 субъектами Южного федераль-
ного округа: Дагестаном, Чечней, Ингушетией, Карачаево-Черкеси-
ей, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией, Адыгеей, Калмыкией  
и Ставропольским краем. Кавказская умма стремительно распро-
страняет свое влияние на новые регионы, что обусловлено высоким 
уровнем рождаемости и миграционной подвижности ее членов. За по-
следнее десятилетие выходцы Северного Кавказа заметно изменили 
этнический состав всех крупных и средних городов страны, что позво-
лило им оспорить монополию Поволжской уммы на Дальнем Востоке 
и в Центральной России.
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3. Среднеазиатская. Ее образуют узбеки, таджики, киргизы и тур-
кмены (около 310 тыс. человек, или 2 %). Подавляющее большинство 
ее членов исповедуют суннизм ханафитского мазхаба, хотя среди уз-
беков и таджиков довольно много сторонников ваххабизма, а значи-
тельная часть припамирских таджиков придерживается исламизма. 
Этнические группы, составляющие Среднеазиатскую умму, практиче-
ски не образуют районов компактного проживания в сельской мест-
ности, предпочитая оседать в городах. Благодаря своей сплоченности 
и высокому уровню религиозности, выходцы из Узбекистана и Тад-
жикистана зачастую оказывают заметное влияние на жизнь городских 
мусульманских общин, нередко занимая в них руководящие посты. 
Положение мигрантов сближает их с мусульманами Северного Кав-
каза, многие из которых также покинули свои родные села в поисках 
заработка либо спасались от войны и политической нестабильности. 
Ни в одном из регионов страны они не доминируют, однако в Цен-
тральном, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах их 
доля в 4–6 раз выше и составляет заметную часть всех практикующих 
мусульман.

4. Внешняя – самая малочисленная группа российских мусуль-
ман, которую образуют арабы, турки, курды, персы, пуштуны (около  
140 тыс., или 1 %). Это межрегиональное мусульманское сообще-
ство весьма пестро. Среди массы составляющих ее народов особую 
активность проявляют арабы, в большинстве своем – мусульмане-
сунниты различных мазхабов. Благодаря знанию арабского языка 
и традиционно высокой религиозности, арабы часто привлекают-
ся как преподаватели основ ислама, арабской словесности и му-
сульманской культуры, составляя заметную долю преподавателей  
медресе1.

Исторически ЦДУМ (Центральное духовное управление мусуль-
ман) в Уфе и его региональные духовные управления (РДУМы) яв-
ляются оплотом традиционного ислама – вне политики, умеренного, 
толерантного, выражающего лояльность светскому государству и его 

1 Гевондян А.С. Принципы этнического разделения мусульманской 
уммы России // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Есте-
ственные науки. 2009. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-
etnicheskogo-razdeleniya-musulmanskoy-ummy-rossii (Дата обращения: 
04.11.2022).
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законам. В среде духовенства отмечается низкий уровень политиче-
ской активности, ограничение духовных функций культовой обрядно-
стью в той степени, которая удовлетворяет простых мусульмани1. 

Исламское духовенство на Северном Кавказе, активно прини-
мающее участие в общественно-политических процессах региона, 
включается и в урегулирование внутрирелигиозных конфликтов, спо-
собствует сохранению политической стабильности в регионе. Но это 
вовсе не означает, что здесь в молодежной среде перестали существо-
вать салафитско-ваххабитские настроения2.

Как видим, ислам в России имеет многовековую традицию. На 
территории современной России, главным образом, в Поволжье  
и на Кавказе, ислам распространился вскоре после его появления и на 
протяжении всей истории России играл значимую роль в ее культуре. 
Период его существования в раннем средневековье в мусульманских 
зонах влияния на территории Поволжья и Приуралья ознаменовал-
ся расцветом исламской культуры и активным ее распространением  
в регионе. Включение этих территорий в состав Московского госу-
дарства начинает период гонений, направленных на христианизацию  
и русификацию коренных народов, в том числе мусульманских наро-
дов. В XVIII–XIX вв. по инициативе сверху происходит централизация 
мусульманского духовенства, позволяющая укрепить его и усилить 
контроль над ним. Начало XX в. характеризуется появлением рефор-
мистских направлений в российском исламе, а также идей создания 
независимых национальных и религиозных государств. В советский 
период ислам постигла та же судьба, что и другие традиционные ре-
лигии: гонения и притеснения. В современной России происходит не 
только возрождение и активизация ислама, но и наблюдается оформ-
ление дискуссии о путях его дальнейшего развития в нашей стране; 
о взаимодействии с мусульманскими и западными цивилизациями;  

1 Юнусова А. Ислам в России [Электронный ресурс] // Россия и мусуль-
манский мир. 2010. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/islam-v-rossii 
(Дата обращения: 04.11.2022).

2 Акаев В.Х., Мамадиева М.Х. Исламское возрождение на Северном 
Кавказе: дезинтеграционные и интеграционные процессы [Электронный 
ресурс] // Научная мысль Кавказа. 2015. № 1 (81). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/islamskoe-vozrozhdenie-na-severnom-kavkaze-dezintegratsionnye-i-
integratsionnye-protsessy (Дата обращения: 04.11.2022).
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об отношении к православному христианству; о связях с этническими 
традициями и культурно-религиозными моделями прошлого и совре-
менности. 

3.3. ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ,  
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ МУСУЛЬМАН

Каждый поступок и деяния мусульманина основывается на том, 
какими помыслами руководствовался конкретный человек, когда со-
вершал тот или иной акт. Исламская культура ассоциируется с четки-
ми представлениями о благочестии, о дозволенном и недозволенном, 
о шариате, как исламском праве. Традиции и обычаи мусульман тесно 
связаны со сферой семьи и быта. К самым распространенным в быту 
традициям и обычаям мусульман относятся такие, как:

• Упоминание имени Аллаха до принятия пищи или питья;
• Использование во время приема пищи правой руки;
• Традиционное приветствие в виде фразы «Ассалам алейкум!»  

и такой же традиционный ответ на него «Ваалейкум ассалам!»;
• У мусульман принято благословлять друг друга после того, как 

человек чихнул;
• Традиционно мусульмане стригут усы и ухаживают за бородой.
• У мусульманских женщин есть обычай носить платок и одеваться 

в соответствии с нормами шариата к женской мусульманской одежде. 
Одежда женщин должна прикрывать руки, ноги1.

Существует и пять столпов ислама. Это важнейшие предписания 
шариата, которые включают в себя шахаду, намаз, пост, закят и хадж. 
Шахада (свидетельство) подразумевает произнесение провозглаша-
ющего принцип единобожия догмата. Самый главный обряд для ве-
рующих – это молитва (намаз). Пятикратный намаз является фардом 
(обязательным деянием) для правоверных мусульман. Соблюдение 
поста в священном для мусульман месяце Рамадане является третьим 
столпом ислама. Пост – это месячное воздержание от пищи, питья  

1 Традиции мусульман [Электронный ресурс] / Медина. Академия. URL: 
https://medinaschool.org/library/obshestvo/kultura/tradicii-musulman (Дата обра-
щения: 04.11.2022).
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и половой близости от рассвета до захода солнца. Выплата закята –  
это добровольное пожертвование состоятельным человеком опре-
деленной части от своего имущества в махаллю для распределения 
среди нуждающихся мусульман. Закят – четвертый столп ислама.  
Хадж – это религиозный обряд, заключающийся в посещении святых 
мест: городов Мекка, Медина и их окрестностей в начале мусульман-
ского месяца Зуль-хиджа. При наличии благоприятных условий пра-
воверному мусульманину необходимо совершить хадж хотя бы раз  
в жизни1. 

В исламе придают большое значение соблюдению всех обрядов 
семейного цикла (рождение ребенка, свадьба, похороны, поминки). 
Одна из важнейших религиозных традиций мусульман – это посеще-
ние мечети для совершения молитвы. Правоверный человек, испове-
дующий ислам, должен поклоняться Аллаху пять раз в течение дня. 
Брачный союз в исламе только в том случае считается действитель-
ным, если был проведен религиозный обряд – никах. При рождении 
ребенка проводят обряд имянаречения и введения в исламскую умму, 
в правое ухо называют имя и читают «азан». Суннат – еще один рели-
гиозный обычай мусульман, который предполагает обрезание крайней 
плоти у мальчиков. Соблюдение такого обычая предписывает сунна. 
Этот религиозный обряд тесно связан с мусульманской историей. Су-
ществует также традиции и обычаи, связанные с похоронами и поми-
новением усопших. Своими корнями погребальный исламский обряд 
уходит в доисламские времена Аравийского полуострова, когда тело 
в жарком климате нужно было похоронить в течение суток после фи-
зической смерти. Мусульманский обряд над телом умершего предпо-
лагает молитвы, омовение, обмывание, при котором используют кам-
фару и благовония. 

Ураза-байрам и Курбан-байрам – самые значимые и почитаемые  
в исламе торжественные и праздничные дни. В это время у мусуль-
ман укрепляются религиозное чувство и чувство единения с уммой. 
В такие дни верующие поздравляют друг друга, а тем, кто живет 
далеко, посылают поздравления и подарки. Также в эти дни принято 

1 5 столпов Ислама: Шахада, Намаз, Пост, Закят и Хадж [Электронный 
ресурс] / Исламский информационный портал Исламиконлайн.ру. URL: 
https://islamiconline.ru/pyat-stolpov-islama-pamyatka-dlya-musulmanina (Дата 
обращения: 04.11.2022).



посещать кладбища, где читают молитвы за умерших родственни-
ков, радуя их души чтением Корана, а также раздают милостыню (са-
дака). Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) – праздник разговения, отмечае-
мый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается первые 
три дня месяца Шавваль. Другой значимый праздник мусульман –  
Ид аль-Адха (Курбан Байрам) – праздник жертвоприношения. Он 
приходится на десятый день лунного месяца Зуль-Хиджа. Понятие 
«курбан» как религиозное явление, означает в исламе приношение 
в жертву животного, как правило, молодого белого барашка, в опре-
деленное время, с намерением поклонения, чтобы приблизиться  
к Аллаху. Праздник жертвоприношения является кульминацией хад-
жа в Мекку. Пятница для мусульман также является праздничным 
торжественным днем. Если христиане, подобным образом, чтят 
воскресный день, иудеи – Шаббат (субботу), то в пятницу соби-
раются вместе мусульмане. Происходит общее собрание, как пра-
вило, в мечети. Каждую неделю верующие собираются в мечетях, 
чтобы вместе совершить пятничную молитву. Коллективный намаз 
сплачивает мусульман, дает им почувствовать себя единой уммой  
(общиной)1.

Поскольку культуры разных народов различны и изменчивы, не-
которые правила из классического «книжного» ислама претерпели ло-
кальные и региональные изменения с течением времени. Но именно 
похоронно-поминальные обряды и обычаи мусульман сохранили мак-
симальное количество традиционных религиозных элементов. 

В исламе, как и в других религиях, существует корпус устоявших-
ся обычаев и традиций, являющихся важной составной частью при-
надлежности к мусульманской умме. Некоторые обычаи и обряды 
имеют локальную региональную специфику, проявляющуюся за счет 
синкретизма контактирующих этнических культур и, как следствие, 
межкультурной диффузии.

1 Исламские праздники [Электронный ресурс] / Исламский информа-
ционный портал Исламиконлайн.ру. URL: https://islamiconline.ru/islamskie-
prazdniki (Дата обращения: 04.11.2022).
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Глава 4. ИУДАИЗМ 

4.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ

Иудаизм – древняя авраамическая религия, возникшая у еврейско-
го народа во II-м тысячелетии до н.э. И если христианство, ассоци-
ируется с западной цивилизацией с ее ценностями, а ислам – с ара-
бо-мусульманской культурой, то иудаизм ассоциируется с историей 
еврейского народа. 

История еврейского народа начинается на Ближнем Востоке. Сей-
час «земля Ханаанская», где по преданию появились древние евреи, 
это территории современного Израиля, Палестины, Ливана, Сирии, 
Ирака, части Турции, Ирана и Иордании. Соответственно, ближай-
шие «этнографические соседи» евреев, родственные им по культуре –  
бедуины (жители Аравийского полуострова, которые ведут кочевой 
образ жизни), друзы (представители этноконфессиональной группа 
арабов в Ливане, Сирии, Иордании), палестинцы. Но современные 
евреи не могут быть ограничены только территорией или особенно-
стями верований. Современные евреи не являются единой этнической  
и культурной группой, потому что, «хотя многое в культурной прак-
тике и верованиях принимается и исповедуется евреями всего мира  
и является для них общим, тем не менее, существует множество еврей-
ских субкультур, отличающихся одна от другой языком, традиционной 
одеждой и пищей, а также и местами проживания, столь различными 
между собой. Более того, народ Израиля не представляет собой и еди-
ную расу, поскольку евреи бывают и белыми, и черными. Ни рели-
гия, ни культура, ни этническое происхождение или раса сами по себе,  
а, скорее, комбинация всех этих факторов позволяет наилучшим обра-
зом определить народ Израиля как уникальную цивилизацию, которая 
возникла, существует и развивается в течение более трех тысяч лет»1. 

1 Алек Д. Эпштейн Народ как трансконтинентальная цивилизация: еврей-
ство, государство Израиль и современные диаспоры в эпоху секуляризации 
[Электронный ресурс] // 21-й век. 2009. № 2 (10). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/narod-kak-transkontinentalnaya-tsivilizatsiya-evreystvo-gosudarst-
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Понятия «иудей» и «еврей» определяются разными словами, 
но в обиходной речи они не разграничиваются, что свидетельствует  
о трактовке еврейства самим иудаизмом как религиозно-националь-
ного определения. В современном русском языке существует берущее 
начало из греческого языка и культуры разделение понятий «еврей»  
и «иудей», обозначающих соответственно этническую принадлеж-
ность евреев и религиозную составляющую иудаизма. В принципе, 
стать иудеем можно, и даже различными способами. Первый (самый 
очевидный) – родиться в семье у матери-еврейки, а «второй – совер-
шить “гиюр”, то есть переход в иудаизм. Этим иудаизм отличается от 
индуизма и других национальных религий – зороастризма, синтоизма. 
Принять индуизм или синтоизм нельзя: принадлежать к этим религи-
ям можно лишь по праву рождения, а вот иудаизм – можно. Правда, 
стать иудеем не так просто. По традиции потенциального прозелита, 
то есть человека, обратившегося к новой религии, долго отговаривают 
от этого шага, чтобы он или она продемонстрировали твердость своих 
намерений»1. 

Несмотря на то, что иудаизм – национальная религия евреев, об-
раз пророка Авраама известен в иудаизме, христианстве и исламе. 
Именно по этой причине все три религии именуются авраамически-
ми религиозными культурами. Известно, что Авраам упоминается  
в Торе как предок израильтян через своего сына Исаака, рожденно-
го от Сарры. Христиане, также признают этого пророка и подтверж-
дают происхождение евреев от легендарного Авраама. Мусульмане 
считают, что пророк Мухаммед, как и все арабы, происходит от Из-
маила сына Авраама. 

Иудаизм не является мировой религией, но это одна из старейших 
монотеистических религий, существующих в настоящее время. Иде-
ология и догматика иудаизма выстраиваются вокруг осознания мо-
гущества единого божества, и в дальнейшем находят свое отражение  
в христианстве и исламе. Сами евреи утверждают, что считать «иуда-
изм религией не совсем корректно, поскольку основу иудаизма состав-

vo-izrail-i-sovremennye-diaspory-v-epohu-sekulyarizatsii (Дата обращения: 
04.11.2022).

1 Жукова Л. 11 вопросов про иудаизм [Электронный ресурс] / Проект 
Arzamas.ru. URL: https://arzamas.academy/mag/342-jews (Дата обращения: 
04.11.2022).
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ляет знание, а не вера. С точки зрения иудаизма, вера начинается там, 
где заканчивается знание. То, что Бог обрушил на Египет 10 казней, 
вывел оттуда евреев, открылся им на горе Синай и даровал Тору, для 
евреев не является вопросом веры – это знание, поскольку весь народ 
видел происходившие чудеса и свидетельствовал о них»1.

На сегодняшний день «Танах» (Ветхий Завет) является практи-
чески единственным письменным источником сведений о древней-
шей истории израильтян. Первой личностью, упоминаемой в Танахе,  
о которой имеется независимое письменное свидетельство, является 
Ахав, царь Израиля; о нем говорится в одном ассирийском письме, да-
тированном 853 г. до н.э. В Танах включены 24 книги, состав которых 
идентичен каноническому сборнику Ветхого Завета с несколько из-
мененным порядком их расположения. Сборник Танах считается наи-
более объемным сборником сочинений древних авторов. «Для евреев 
это Священное Писание, в котором освещаются события сотворения 
мира, появления человека, древнейшие этапы истории народа вплоть 
до эпохи Второго Храма. По своему содержанию библейский Ветхий 
Завет был переписан с Танаха, в который просто добавлены некоторые 
сочинения, считающиеся неканоническими»2.  

По мнению большинства исследователей, время этногенеза (фор-
мирования) еврейского народа приходится на период между II-м и I-м 
тысячелетиями до н.э, что и обозначается в Танахе и Талмуде. Факт 
существования на данной территории иной цивилизации и не оспари-
вается. На заре еврейской истории события были привязаны к сравни-
тельно небольшому району Ближнего Востока. Легендарное предание 
евреев, «вплетавшееся в канонические религиозные тексты, с самого 
начала подчеркивает особый, священный статус территории в преде-
лах Иерусалима и Хеврона, а также подчеркивает наличие не только 
божественного обетования, но и юридического права на обладание 
этими территориями посредством денежного выкупа. Священные 
тексты иудаизма становятся источником не только религиозного со-

1 Иудаизм – еврейская религия. Сущность и цель Иудаизма [Электрон-
ный ресурс] / Сайт Toldot. URL: https://toldot.ru/iudaizm.html (Дата обраще-
ния: 04.11.2022).

2 Блокчейн Э. Давайте объясню без фанатизма, что такое Тора, Танах  
и Талмуд [Электронный ресурс] / Сайт IsraLove. URL: https://isralove.org/
load/6-1-0-1926 (Дата обращения: 04.11.2022).
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знания, но и условием самоидентификации нации. Конкретная терри-
тория, освященная преданием и служащая залогом союза с Израилем 
со стороны Бога в обмен на соблюдение особого гражданского и ре-
лигиозного кодекса в традиции иудаизма оказывается неотделимой от 
еврейского национализма»1.

Контакты христиан с иудеями на территории нашей страны «изна-
чально носили эпизодический характер. Немногочисленные торговые 
общины евреев, исповедовавших иудаизм, существовали в портовых 
и пограничных населенных пунктах, пользуясь полной терпимостью 
и со стороны властей, и со стороны местного населения, и со сторо-
ны православной церкви. Ситуация изменилась после разгрома ереси 
«жидовствующих» в начале XVI в. Страх перед иудейским прозели-
тизмом привел к установлению запрета иудеям въезжать в Великое 
княжество Московское. Этот запрет, с некоторыми послаблениями  
и исключениями просуществовавший почти 250 лет, касался только 
исповедовавших иудаизм. Крещеные евреи могли оставаться в России, 
переход в христианство не ограничивался. После аннексии польских 
территорий в последней трети XVIII в. в российское подданство пере-
шло многочисленное еврейское население присоединенных земель»2. 

Способом адаптации евреев к относительно комфортной жизни 
в Российской империи было обращение в православие. Впрочем, эта 
практика применялась не только по отношению к иудаизму. В первой 
четверти XIX в. царское правительство склонялось к мысли, что пе-
реход евреев в христианство может стать средством их приобщения  
к русской культуре и интеграции в социум. В крупных городах импе-
рии отмечаются периоды массовых крещений евреев. В конце XIX в. 
в Москве крестилось примерно три тысячи евреев, опасающихся вы-
селения из города. Но, нажим со стороны государства приводил и к об-
ратным последствиям. В среде самих евреев отношение к принявшим 

1 Терехов М. А. Роль иудаизма и сионизма в создании государства Изра-
иль (страницы истории) // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. 
№ 2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-iudaizma-i-sionizma-v-sozdanii-
gosudarstva-izrail-stranitsy-istorii (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Ильин С.А. Русская православная церковь и «Еврейский вопрос»  
в Российской империи [Электронный ресурс] // Вестник ТГУ. 2009. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-i-evreyskiy-
vopros-v-rossiyskoy-imperii (Дата обращения: 04.11.2022).
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православие оставалось, в целом, негативным, и они искали поддерж-
ки в своих сплоченных общинах. Крещение оставалось непопулярным 
в еврейской среде способом адаптации в новой обстановке, но и точ-
ное соблюдение всех иудейских религиозных предписаний в России 
становилось недостижимым идеалом, в некотором смысле, упроща-
лась и маргинализировалась1. Естественно, будучи удалены от веко-
вых традиций, евреи столкнулись с необходимостью создания своих 
общинных институтов практически с нуля, что и произошло во второй 
половине XIX в. В иудаизме с российской спецификой, существует 
корпус устоявшихся норм и правил, являющихся важной составной 
частью принадлежности к еврейской иудейской идентичности. 

4.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИУДАИЗМА

На протяжении всего исторического пути иудаизма происходили 
изменения и в основах вероучения, и во внешних проявлениях рели-
гиозности. Эти отличия могут выражаться как в одежде и в произ-
ношении молитв, в традиционном укладе жизни, и даже в трактовке 
некоторых деталей священных для верующих текстов. В результате 
еврейского просвещения (Хаскала, Гаскала) и политической эман-
сипации, двух процессов, имевших место в Европе XVIII–XIX вв., 
внутри относительно монолитного иудаизма начинают формировать-
ся различные течения. В первой половине XIX в. в еврейском обще-
стве началось движение к светскому образованию. Гаскала выступала  
(в Европе и в Российской империи) против культурно-религиозной 
обособленности еврейства и видела в усвоении светского европей-
ского образования залог улучшения положения еврейского народа. 
Хотя идеология Гаскалы сформировалась в 1770-е гг. под влиянием 
европейского Просвещения вследствие особых общественных, куль-
турных и экономических условий, в которых находилось европейское 
еврейство, цели еврейской Гаскалы в России отличались от тех, кото-

1 Пулькин М. В. Провинциальные еврейские общины в XIX – начале  
ХХ вв. : иудаизм как оплот идентичности // Studia Humanitatis. 2018. № 1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/provintsialnye-evreyskie-obschiny-v-xix-
nachale-hh-vv-iudaizm-kak-oplot-identichnosti (Дата обращения: 04.11.2022).
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рые стояли перед европейскими просветителями. Основы идеологии 
Гаскалы были сформулированы в работах М. Мендельсона. Лозунгом 
движения было «Тора и мудрость». «В конце XVIII – начале XIX века 
деятели Гаскалы надеялись найти у российского правительства под-
держку своим идеям. Они поддерживали правительственные меры по 
устранению еврейской обособленности и издавали научно-популяр-
ную литературу, призванную доказать, что изучение наук не проти-
воречит иудаизму. Одним из деятелей еврейского просвещения был 
Ицхак Бер Левинзон, публицист, первый на территории Российской 
империи деятель Гаскалы. Был прозван “Мендельсоном российского 
еврейства”. Он опубликовал в 1828 г. книгу, называвшуюся “Предна-
значение Израиля”, в которой он доказывал пользу образования цита-
тами из Талмуда и раввинистической литературы»1. 

Первым современным течением иудаизма, которое подвергло со-
знательному пересмотру теологию и религиозную практику тради-
ционного иудаизма, был реформистский (прогрессивный) иудаизм. 
Одним из основателей течения реформистского иудаизма считается 
филантроп Исраэль Якобсон (1768–1828 гг.). В 1810 г. в немецком го-
роде Зезен он построил первую реформистскую синагогу, имевшую 
архитектурные черты, сходные с церквями, в частности, надписи на 
здании были не только на иврите, но и на латыни. В реформистском 
движении можно выделить две различные теоретические позиции, свя-
занные с именами Авраама Гейгера (1810–1874 гг.) и Шмуэля Гольд- 
хейма (1806–1860 гг.). Первый пришел к выводу о том, что еврейская 
религия – это постоянно развивающийся организм. Библейская вера 
отнюдь не идентична позднейшему раввинистическому (традицион-
ному) иудаизму, а современность диктует дальнейшую ее эволюцию. 
Ш. Гольдхейм полагал, что новое мировоззрение требовало от евре-
ев внесения изменений в синагогальный ритуал, приспособления 
к духу времени и новому статусу евреев как граждан государства.  
В 1950-е гг. в Германии формируется течение консервативного иуда-
изма, главной задачей которого было найти компромисс между тра-
диционным вероучением и современностью. Первым идеологом кон-

1 Матушанская Ю.Г. Светское и религиозное образование евреев в Рос-
сийской империи [Электронный ресурс] // Вестник КГЭУ. 2016. № 2 (30). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svetskoe-i-religioznoe-obrazovanie-evreev-
v-rossiyskoy-imperii (Дата обращения: 04.11.2022).
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сервативного течения, создателем школы позитивно-исторического 
иудаизма считается уроженец Праги немецко-еврейский раввин Зе-
хария Франкель (1801–1875 гг.). В своих трудах он утверждал, что 
изменения в религиозной жизни иудеев и их общин необходимы, но 
должны происходить в соответствии с иудейскими традициями и од-
новременно с учетом достижений науки. В течение этого периода тра-
диционные иудеи в Европе начинают формулировать контраргументы 
реформистскому и позитивно-историческому движениям. Лидером 
этого направления, получившего название «неоортодоксия», стал Ра-
фаэль Гирш (1808–1888 гг.). В своих сочинениях Р. Гирш повторял, что 
иудаизм требует веры в то, что Бог дал Моисею Тору на горе Синай,  
и что Тора включает письменную и устную части. Обе части одина-
ково важны и также никто не имеет права разделять практические  
и этические законы1. 

Во второй половине XX в. иудейскую религиозную культуру мож-
но было условно разделить на три основных направления. Большин-
ство евреев причисляли себя к одному из них: ортодоксальный (тради-
ционный), реформистский (либеральный, в Европе известный также 
как прогрессивный) и консервативный (идейный компромисс между 
двумя предыдущими ветвями).

Среди основных течений в традиционном иудаизме, особенно ха-
рактерном для российских евреев периода империи, можно выделить 
следующие:

– ортодоксальный иудаизм представлен самыми разными направ-
лениями: «литовская школа», «религиозный сионизм», «хасидизм». 
«Литваки» традиционалисты. Они последователи Элияху бен Шломо 
Залмана (1720–1797 гг.), стремившегося сохранять в неизменности 
традиции восточноевропейского еврейства в том виде, как они сло-
жились ко времени его деятельности, и выступавшего с резкой крити-
кой хасидизма за мистицизм. Евреями – литваками обычно называют 
немецких, чешских и, частично, польских евреев, переселившихся 

1 Каплан Д. Современные формы иудаизма // Социальные и гуманитар-
ные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: 
Реферативный журнал. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2012-
01-017-kaplan-d-sovremennye-formy-iudaizma-kaplan-d-contemporary-forms-
of-judaism-the-cambridge-guide-to-jewish-history-religion-and (Дата обраще-
ния: 04.11.2022).
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из Западной Европы и укоренившихся на белорусских и литовских  
землях;

– хасиды – движение, возникшее в XVIII в. в Восточной Европе на 
территориях Российской империи (современные территории Украины, 
Беларуси и Польши). Появление данного направления было во многом 
обусловлено реакцией на начетнический дух ортодоксального иуда-
изма. Они, как часть ортодоксального иудаизма, в свою очередь, под-
разделяются на множество «хасидских домов». Знаковой фигурой ха-
сидизма, стоявшей у его истоков, был Исраэль бен Элиэзер Баал Шем 
Тов (Бааль-Шем-Тов) (1700–1760 гг.; другое его имя – Бешт – является 
акронимом полного имени).

Все вышеупомянутые течения преследуют одну и ту же цель – слу-
жение Богу. И это цель, «которая выполняется через исполнение Его 
воли, изложением которой является Тора Письменная и Тора Устная»1. 

К XVI–XVII вв. классическими странами талмудического обра-
зования становятся Польша и Литва. Там обучали мальчиков, за об-
разование которых платили либо родители, либо община (если это 
были сироты или неимущие). Школы делились на хедеры (начальное 
образование) и иешивы (высшее религиозое образование). Иешивы – 
высшие учебные заведения иудаизма – существовали в тех общинах, 
где были авторитетные раввины, только в крупных городах. Они со-
держались за счет общин. 

В результате разделов Польши (после 1815 г.) под российской 
властью оказалась большая еврейская община. Это означало для ев-
реев изменение типа, структуры и характера власти, от которой они 
теперь зависели. Необходимо учитывать, что до 1772 г. (до Первого 
раздела Польши) у России не было опыта общения с евреями. Вклю-
чение в состав империи дисперсной этноконфессиональной группы  
с ее специфической социально-экономической структурой, в которой 
не было ни дворянства, ни крестьянства, поставило правительство 
страны в некоторое замешательство. В итоге для евреев была опре-
делена черта оседлости, охватывавшая прежние территории Польши, 
Левобережной Украины и Новороссии, а также часть Астраханской 
губернии и Кавказа. Возникновение черты оседлости не было вызвано 
стремлением российского правительства ограничить еврейское насе-

1 Течения в иудаизме [Электронный ресурс] / Сайта Toldot. URL: https://
toldot.ru/techeniaIudaism.html (Дата обращения: 04.11.2022).
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ление в правах. Согласно российским законам того времени, мещане  
и купцы могли проживать только в городах и местечках, к которым они 
были приписаны, и были лишены свободы передвижения из одного на-
селенного пункта в другой. В 1782 г. для купцов Белоруссии было сде-
лано исключение. Сенат разрешил им переезжать из города в город по 
коммерческим делам. Вскоре евреи-купцы из Белоруссии появились  
в Москве и Смоленске. Появление конкурентов вызвало недовольство 
и жалобы властям со стороны местных купцов – христиан. Москов-
ские купцы стремились устранить всех конкурентов, независимо от 
их происхождения, вероисповедания и сословной принадлежности. 
Купцы-евреи по распоряжению властей были выселены из Москвы. 
На протяжении истории Российской империи «правила, ограничи-
вавшие свободу передвижения евреев, периодически ужесточались. 
Полная ликвидация черты оседлости в России произошла только  
после Февральской революции 1917 г. С ограничениями в выборе ме-
ста жительства связаны особенности отношения еврейского населе-
ния Российской империи к светскому образованию. Как уже упомина-
лось, российское правительство относилось к евреям неоднозначно.  
С одной стороны, его целью была интеграция евреев в экономическую 
и социальную жизнь страны, в другой – на полное политическое рав-
ноправие могли рассчитывать только крещенные евреи»1. 

Евреи, в том числе и в России, первоначально адаптировались  
к условиям жизни в иной этнической и конфессиональной среде, «ча-
стично синтезируя собственные самобытные культурные элементы  
с чужими. В процессе этой адаптации евреи постепенно становятся 
очень заметным элементом культурного ландшафта в странах своего 
проживания. В результате еврейские диаспоры, в большинстве случаев, 
раскалывались на две части, одна из которых полностью ассимилирова-
лась, а другая сохраняла веру и традиции предков. Той части еврейства, 
которая старалась сохранить свою культурную и религиозную независи-
мость, приходилось в дальнейшем тяжелее всего. Постоянное противо-
стояние с правительством чужого государства, с чуждыми культурами  
и агрессивно настроенными религиями, так или иначе, негативно ска-

1 Матушанская Ю.Г. Светское и религиозное образование евреев в Рос-
сийской империи [Электронный ресурс] // Вестник КГЭУ. 2016. № 2 (30). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svetskoe-i-religioznoe-obrazovanie-evreev-
v-rossiyskoy-imperii (Дата обращения: 04.11.2022).
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зывалось на общем состоянии еврейской общины. Это были и гонения 
со стороны христианской церкви в эпоху средневековья, и многочислен-
ные ограничения в православной Российской империи, и притеснения 
советской власти. Очень важными в такие моменты являлись крепкие 
связующие культурные элементы, напоминавшие евреям о единстве  
и долге продолжать борьбу за сохранение своего народа и памяти пред-
ков. Ведущим связующим элементом в этом случае являлся иудаизм»1. 

В истории российского еврейства особенное место занимают куль-
туры евреев-литваков и хасидов. Более 400 лет литваки формировались 
в условиях Великого княжества Литовского. С конца XVIII в. (1792–
1795 гг.) его территория вошла в состав Российской империи. Еврей-
ская жизнь с того времени стала «строго ограничена только западны-
ми – литовскими, белорусскими, украинскими губерниями, которые 
получили печально известное название «черты оседлости». Эту огра-
ниченную территорию с несколькими миллионами еврейского населе-
ния называли также «Идишланд». Духовным центром этой литвакской 
«Идишланд» был Вильнюс. Отовсюду к нему тянулись лучшие ученые 
и творческие еврейские силы. В Российской империи понятие «литвак» 
означало особый образ жизни, обучения, мышления. Литовские ешибо-
ты – основа организованного широкого образования – не ставили перед 
собой задачу после нескольких лет обучения обязательно сделать всех 
учащихся раввинами. Учеба – это творческий процесс, который должен 
превратиться в ступени к высочайшим вершинам знания и понимания 
достижений человеческого разума… Важными характерными свой-
ствами литваков считались скромность, трудолюбие, доброта и благо-
творительность. Им не чуждо чувство радости, веселья, печали. Но под 
влиянием Гаона радость в литовско-белорусской среде должна быть 
умеренной – не шумной, не суетливой, не крикливой. Литваки отлича-
лись рациональным, трезвым, ясным умом и мышлением»2.

В развитии хасидизма выделяют два основных этапа. Первый от-
носится к средневековому Египту и Европе ХII–ХIII вв., а второй –  

1 Шведова В.В. История становления и развития иудаизма в еврейской 
автономной области // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. 2014. № 3 (16). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-iudaizma-
v-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Атамук С. Литваки [Электронный ресурс] / История еврейского народа. 
URL: https://jhist.org/lessons_08/litva_02.htm (Дата обращения: 04.11.2022).
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к первой половине XVIII в., когда хасидизм распространился среди 
еврейского населения Восточной Европы. Первый этап развития хаси-
дизма «связан с именами таких мистиков, как Шмуэль Хасид из Шпей-
на, Иехуд Хасид из Ворса, Елеазар из Вормса, которые относились  
к немецкому обществу «Хасидей ашкеназ». В известном произведении 
«Сефер Хасидым» («Книга благочестивых») ими был разработан хаси-
дут, или идеал благочестия. Становление позднего хасидизма связано  
с уже упоминавшимся именем Бешта учение которого нашло большую 
поддержку среди еврейского народа и сделало хасидизм самым демо-
кратическим мистическим учением. Теоретическое оформление идей 
Бешта сделал его ученик Дов Баэр из Межирича, или Великий Маггид. 
Еще одно ответвление хасидизма связано с именем Шнеура Залмана, 
который осуществил синтез учений Лурии и Бешта. Он утверждал, что 
основой хасидизма должны стать три этические категории: Хохма («му-
дрость»), Бина («разум»), Даат («знание»). Их сокращенное название 
дало учению Залмана имя – Хабад… Согласно хасидизму, Абсолют про-
тивоположен всему тому, что определено и ограничено, однако Он со-
держит в себе все ограничения. Об апофатическом характере учения об 
Абсолюте свидетельствуют слова Равви Шнеура Залмана: «Он сущий  
и бесконечный, и, кроме Него, ничто не суще и не бесконечно – вот что 
такое Он». В то же время Баал Шем Тов говорил, что весь мир создан 
Богом-Творцом, и божественные «искры» присутствуют в людях и во 
всех вещах и явлениях феноменального мира…»1. 

4.3. ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ИУДЕЕВ

У представителей всех авраамических религий: у иудеев, у христи-
ан, у мусульман церковное и домашнее благочестие всегда взаимосвя-
заны друг с другом. Несмотря на то, что прошли века и годы, менялись 
государственные границы и политические идеологии, происходили 
интенсивные межкультурные коммуникации, традиционные ценности 

1 Жиртуева Н.С. Хасидизм в контексте компаративного анализа ми-
стических традиций мира // Вестник славянских культур. 2017. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/hasidizm-v-kontekste-komparativnogo-analiza-
misticheskih-traditsiy-mira (Дата обращения: 04.11.2022).



66

евреев остались прежними, во многом основанными на представлени-
ях о месте человека в мире. В иудаизме, как и в других религиозных 
культурах, существует корпус устоявшихся обычаев и традиций, являю-
щихся важной составной частью принадлежности к Кагалу (в широком 
смысле). Некоторые обычаи и обряды трансформируются, приобретая 
локальную специфику, проявляющуюся за счет синкретизма контакти-
рующих этнических культур на разных территориях и в разных странах.

Еврейская традиция называется на иврите «масорет Исраэль». Сло-
во масорет происходит от глагола масар, означающего передавать, так 
как традиция – это то, что передается из поколения в поколение. Но ча-
сто используют и термин «морешет Исраэль». Слово морешет происхо-
дит от глагола яраш, означающего наследовать. Это выражение, следо-
вательно, можно было бы точнее перевести как «еврейское наследие»1.

Выделим обязательные составные части «масорет Исраэль»:
– Иудеи живут с религиозным знанием из священных книг. Соблю-

дение заповедей Торы – прямая обязанность каждого еврея2. 
– Иудеи молятся. Молитва – это служение Всевышнему сердцем. Ев-

рейская традиция рекомендует молиться в общине. По традиции, должно 
собраться вместе не менее 10 молящихся взрослых мужчин-евреев3. 

– Иудеи чтят субботу. Шабат (суббота) – наделенный особой свя-
тостью седьмой день недели, в который запрещена работа. Днем и ве-
чером в Шабат устраиваются праздничные трапезы. В честь Шабата 
надевают праздничные одежды, в синагогах проходит торжественная 
субботняя молитва. Соблюдение законов Шабата – главный принцип 
иудаизма. Лишь в одном случае предписано нарушить законы суббо- 
ты – ради спасения человеческой жизни4. 

– Иудеи спешат на помощь. Цдака – оказание материальной или 
1 Традиции [Электронный ресурс] / Централизованная религиозная орга-

низация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России». 
URL: https://feor.ru/traditions/ (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Структура религиозных книг [Электронный ресурс] / Петербургская 
Раввинская Академия. URL: http://lubavitch.ru/torah_rus.php (Дата обращения: 
04.11.2022).

3 Еврейская молитва [Электронный ресурс] / Сайт Toldot. URL: https://
toldot.ru/prayer.html (Дата обращения: 04.11.2022).

4 Бабкина С. Что такое Шаббат и как его соблюдать [Электронный ресурс] /  
Проект Arzamas.academy. URL: https://arzamas.academy/materials/2105 (Дата 
обращения: 04.11.2022).



физической помощи другому человеку, является одной из основных 
заповедей иудаизма. Цдака подчеркивает, что подаяние является не 
чем-то особенным, а лишь способом восстановления справедливости 
внутри общины1. 

– У иудеев есть особые праздничные и памятные дни. Это, прежде 
всего, Песах, Шавуот и Суккот, Рош а-Шана (Новый Год) и Йом Кипур 
(Судный день), дни начала и окончания ежегодного Суда, творимого 
Всевышним. Есть ряд праздников, возникших в память об определен-
ных событиях: Ханука, Пурим2. 

Этикет и нормы поведения иудеев (как и христиан, и у мусульман) 
предполагают, что все, что иудей делает со своим телом, душой, слова-
ми и мыслями, имеет значение для спасения в будущем. Иудей, таким 
образом, живет по определенным правилам всю жизнь, как внутри ре-
лигиозной общины, так и вне оной.

1   Цдака – Заповедь О Пожертвовании [Электронный ресурс] / Сайт Мест-
ной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская общи-
на Большой Хоральной синагоги Санкт-Петербурга. URL: https://sinagoga.
jeps.ru/iudaizm/praktika-evrejskoj-zhizni/czdaka-zapoved-o-pozhertvovanii/#tz1 
(Дата обращения: 04.11.2022).

2 Еврейские праздники [Электронный ресурс] / Проект «Календарь собы-
тий». URL: https://www.calend.ru/holidays/jew/ (Дата обращения: 04.11.2022).
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Глава 5. БУДДИЗМ

5.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА

Буддизм – древнейшая мировая религия, оказавшая влияние на 
развитие мировой цивилизации и духовной культуры многих наро-
дов. Буддизм можно рассматривать и как религиозное учение, и как 
философскую концепцию. Возникнув в VI в. до н.э., буддизм за две  
с половиной тысячи лет прошел долгий путь развития, разделившись 
на два (условных) крупных направления: махаяну и хинаяну. Буддизм 
традиционно исповедуют в государствах Южной, Юго-Восточной, 
Восточной и Центральной Азии: Индии и Китае, Японии, Корее, Вьет-
наме, Мьянме, Таиланде, Монголии и ряде других стран. В эпоху гло-
бализации «буддизм стал активно выходить за рамки своих прежних 
локально-исторических и национально-географических границ, охва-
тывая все новые культурные ареалы. На сегодняшний день буддизм 
уже не является чисто восточной религией. В 45 странах европейской 
культуры – в Европе, обеих Америках, Австралии и Новой Зеландии – 
действуют сотни организаций и центров буддизма. Самой буддийской 
страной на Западе сейчас является Германия, где начиная с 20-х гг.  
ХХ в. появилось уже более 200 буддийских организаций. В Германии 
и во Франции он уже стал третьей по численности конфессией. Су-
ществует Европейский буддийский союз, регулярно проводящий свои 
конгрессы в европейских столицах. Много буддийских общин появи-
лось в России»1.

История буддизма восходит к учению Будды Шакьямуни, который 
жил в VI–V вв. до н.э. в Индии. Его учения были собраны на пер-
вом Съезде в Раджгире через год после его смерти. Спустя сто лет 
собрался второй Съезд, посвященный в основном дисциплинарным 

1 Уланов М.С. О причинах распространения буддизма на Западе в эпоху 
глобализации // Logos et Praxis. 2008. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/o-prichinah-rasprostraneniya-buddizma-na-zapade-v-epohu-globalizatsii (Дата 
обращения: 04.11.2022).
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вопросам монашеской жизни, в Вайшали. Третий Съезд с его горя-
чими дискуссиями произошел в Паталипутре в IV или III в. до н.э. 
В то время буддийское сообщество разделилось на консервативную 
(хинаяна) и модернистскую (махаяна) части. Четвертый Съезд, обо-
значивший возвышение махаяны, произошел в I в. н.э. в Кашмире1. 
Из Центральной Азии примерно во II в. н.э. буддийские традиции 
распространились в Китай. В настоящее время буддизм является пре-
обладающей религией на Шри-Ланке, в Бирме и Таиланде, а также  
в Монголии, Вьетнаме, Камбодже и Тибете (с 1950 г. значительная 
часть Тибета входит в состав КНР). Сохраняет существенное влияние 
в Китае, Корее, Японии. В России буддизм традиционно исповедуют 
буряты, калмыки и тувинцы. На территории России буддизм получил 
распространение в XVI–XVII вв. проникнув из Монголии через коче-
вых калмыков (ойратов), обосновавшихся в северном Прикаспии и на 
землях нынешней Бурятии. Главный буддистский монастырский ком-
плекс, он же резиденция главы российского буддизма – Иволгинский 
дацан находится недалеко от Улан-Удэ – столицы Бурятии.

Буддийская религия считается мировой, ее принципов придер-
живаются люди по всему миру, без принадлежности к определенной 
национальности или стране. Буддизм – это «учение о пробуждении». 
Буддизм часто называют не религией, а учением, философской кон-
цепцией. В этом смысле, он совершенно не похож на классические 
авраамические религии, такие как, иудаизм, христианство, ислам. На-
пример, сама идея Бога, «как попытка объяснить вселенную, ее проис-
хождение и положение человека в окружающем мире, была признана 
буддийскими мыслителями прошлого совершенно неубедительной. 
Столетиями буддийские философы излагали обстоятельные аргумен-
ты, опровергающие учение о боге-творце»2. 

1 Ерохин Борис Романович История буддизма в Индии: становление, 
расцвет,борьба с брахманизмом, закат // Magistra Vitae: электронный журнал 
по историческим наукам и археологии. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/istoriya-buddizma-v-indii-stanovlenie-rastsvet-borba-s-brahmanizmom-
zakat (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Нянапоника Тхера. Буддизм и идея Бога [Электронный ресурс] /  
Колесо Дхаммы. URL: https://dhamma.ru/lib/authors/nyanaponika/godidea.html 
(Дата обращения: 04.11.2022).
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Буддизм настолько не похож на традиционные авраамические 
религиозные культуры, что правильнее было бы называть его фило-
софской школой, этическим учением, «цель которого – направить 
человека на поиск истины, выхода из сансары, осознание и видение 
вещей такими, какими они являются (это один из ключевых аспектов 
буддизма). Также в буддизме нет понятия бога, то есть это атеизм, но 
в смысле «не-теизма», поэтому если и относить буддизм к религиям, 
то это нетеистическая религия, также, как и джайнизм. Еще одно по-
нятие, которое свидетельствует в пользу буддизма как философской 
школы, – это отсутствие каких-либо попыток «связать» человека  
и Абсолют, в то время как само понятие религии (связывание) и есть 
попытка «связать» человека с Богом. В качестве контраргументов 
защитники концепции буддизма как религии представляют то, что  
в современных обществах исповедующие буддизм люди поклоняются 
Будде и делают подношения, а также читают молитвы и т.д. На это 
можно сказать, что тенденции, которым следует большинство, никоим 
образом не отражают сути буддизма, но лишь показывают, насколько 
современный буддизм и его понимание отклонились от изначальной 
концепции буддизма»1.

У всех религий в современном мире одна цель – труд ради благо-
получия человечества. В наши дни расширяется диалог между буд-
дистами и представителями других религиозных культур. С точки 
зрения буддизма разнообразные мировые религии нужны, поскольку 
они подходят людям с разными склонностями и представлениями  
об идеале.

5.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУДДИЗМА

Основные направления современного буддизма – хинаяна, ма-
хаяна. Также исследователи выделяют тхераваду, ваджраяну, дзен-
буддизм. Кроме того, проявляют себя японские, китайские, корейские, 
тибетские и иные региональные школы.

1 Буддизм: кратко и понятно [Электронный ресурс] / OUM.RU. URL: 
https://www.oum.ru/literature/buddizm/buddizm-kratko-i-ponyatno/ (Дата обра-
щения: 04.11.2022).
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Термин «хинаяна» (малая колесница, узкая повозка) будет исполь-
зоваться до тех пор, пока есть термин «махаяна» (большая колесни-
ца, широкая повозка). Деление на типы воззрений на учение Будды –  
неотъемлемая часть буддийских школ. Под приверженцами хинаяны 
понимаются философы-консерваторы; сторонники строгой монаше-
ской жизни и книжной мудрости. Приверженцами махаяны считаются 
модернисты, не признающие «узкий путь» личного спасения избран-
ных, но ратующие за «широкий путь» спасения всех. 

В целом все учения в буддизме нацелены на развитие ума и его 
трансформацию. И на основе этой реальности возможно найти прак-
тические решения разнообразных проблем, с которыми сталкивается 
современный человек. Философия буддизма Махаяны – это филосо-
фия, ориентированная на человека. Ее рассуждения о пустоте, приро-
де Будды, истине и т.д. представляют собой не что иное, как попыт-
ка объяснить природу человека в понятиях, не тронутых внешним 
опытом, в концепции высшей истины, тождественной постижению 
изначальной истинной природы человека. В буддизме интуитивное 
прозрение Четырех благородных истин и теории взаимозависимого 
возникновения считается высшей мудростью или праджней. Следо-
вание по Восьмеричному пути – значит следовать дхарме. Состра-
дание (ка-руна) в сочетании с высшей мудростью, или бодхичитта, 
является основополагающей доктриной буддизма Махаяны, про-
возглашающей безграничную любовь ко всем живым существам  
и обусловливающей служение бодхисаттв ради спасения всех живых 
существ из цепи перерождений. Концепция перерождений связана  
с учением о кармической ответственности. Человек отвечает не толь-
ко за временное прошлое в пределах одной жизни, он готовит будущее 
для многих жизней. Если преобладают в человеке омрачения, если в 
нем не были подавлены злость, ненависть, жадность, то в следую-
щем перерождении это обязательно скажется – человек будет стра-
дать и мучиться, он будет окружен неблагоприятными условиями, 
подвергнется наказанию за дурные поступки своего прошлого. Эта 
теория возмездия воспитывала в буддистах чрезвычайно развитое 
чувство нравственной ответственности. Очевидно, поэтому учение 
Махаяны пользовалось успехом среди различных слоев населения 
и распространилось далеко за пределы своего традиционного быто-
вания, в том числе и на Запад. Основные философские и сотерио- 
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логические принципы буддизма Махаяны были изложены в текстах 
Праджняпарамиты1. 

Большинство современных буддологов, в том числе и российских, 
достаточно некритично принимают для обозначения школ раннего 
буддизма и для современной школы «Тхеравада» – обозначение «Хи-
наяна», который традиционно приписывается этим школам предста-
вителями «Махаяны» – более позднего по времени возникновения на-
правления буддизма. Считается, что «хинаянисты» движимы идеалом 
индивидуального освобождения – только лишь личного достижения 
нирваны, тогда как «махаянисты», и в том числе последователи Ал-
мазного пути, идут путем «Бодхисаттвы»2. 

Изначально «махаянская мысль» возникла на севере Индии. 
Она позже была вытеснена с исторической родины под влиянием 
все набиравшего обороты индуизма, феодальной раздробленности 
и внешних вторжений. Это способствовало тому, что она проникала 
на китайские, вьетнамские, японские, корейские, тибетские, непаль-
ские, бутанские, монгольские земли. А через монгольские степи ма-
хаяна попала и на территорию современной России – в считающие-
ся буддийскими территории – Бурятия, Тува, Калмыкия. А хинаяну, 
весьма условно, определяют как «южную ветвь буддизма».  Иногда, 
для простоты восприятия, «хинаяну называют также тхеравадой, 
что означает «школа более древних членов религиозного ордена». 
А махаяну называют также бодхисаттваяной, и она соответству-
ет северной ветви буддизма»3. Впрочем, вопросы отождествления  
и сопоставления различных «яна» вызывают бурные дискуссии, как сре-
ди религиоведов, так и среди практикующих сторонников различных 

1 Аякова Ж.А. Буддизм Махаяны как духовно-интеллектуальный ресурс 
[Электронный ресурс] // Вестник БГУ. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/buddizm-mahayany-kak-duhovno-intellektualnyy-resurs (Дата обра-
щения: 04.11.2022).

2 Бережной С.Б. Об употреблении понятии «Махаяна» (Мahāyāna) и «Хи-
наяна» (Hīnayāna) в буддологии [Электронный ресурс] // Вестник МГУКИ. 
2013. № 6 (56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-upotreblenii-ponyatii-
mahayana-mah-y-na-i-hinayana-h-nay-na-v-buddologii (Дата обращения: 
04.11.2022)..

3 Хинаяна и Махаяна [Электронный ресурс] / Мегапортал Дом Солнца. 
URL: https://www.sunhome.ru/religion/12323 (Дата обращения: 04.11.2022).
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направлений. Исследователи предлагают «наименование «не-
махаянский» для тех направлений и школ буддизма, которые 
махаянскими не являются. «Ранние немахаянские» школы буд-
дизма – это древнеиндийские школы таких направлений, как Стха-
виравада, Сарвастивада, Са-утрантика и др. «Современный нема-
хаянский буддизм» – это Тхеравада, единственное существующее  
в современную эпоху направление немахаянского буддизма. Тогда 
как все школы Махаяны и Ваджраяны следует продолжать имено-
вать, соответственно, «махаянскими» и «ваджраянскими», согласно 
их самоопределению»1.

Учитывая вышесказанное, для простоты восприятия можно вы-
явить сходства двух направлений – махаяны и хинаяны:

• Будда Шакьямуни – великий учитель.
• Признаются одинаковые 4 Благородные истины.
• Восьмеричный путь – основа учения и путь к освобождению от 

страданий.
• Отвергается божественное начало, в виде единого божества.  

В отличие от христианства и ислама, буддизм – нетеистическая ре-
лигия, то есть учение отрицающее существование Бога-творца и веч-
ной души.

Также есть и различия:
• Идеал личности, к которой должен стремиться последователь 

хинаяны – архат (человек в наивысшей стадии просветления), про-
шедший по Восьмеричному пути и сам достигший нирваны. А при-
верженец махаяны стремится стать бодхисаттвой – пробужденным му-
дрецом, учителем, который старается помочь всему сущему на Земле 
пройти по его пути освобождения от страданий.

• Цель в хинаяне – освобождение от оков сансары и полное дости-
жение нирваны. В махаяне – постижение истинной природы вещей.

• Согласно идеям хинаяны, своей цели может достичь только мо-
нах, ставший архатом. Согласно махаянской традиции, это подвластно 
любому человеку, необязательно представителю монашества.

1 Бережной С.Б. Об употреблении понятии «Махаяна» (Мahāyāna) и «Хи-
наяна» (Hīnayāna) в буддологии // Вестник МГУКИ. 2013. № 6 (56). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-upotreblenii-ponyatii-mahayana-mah-y-na-i-
hinayana-h-nay-na-v-buddologii (Дата обращения: 04.11.2022).
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• Хинаянская традиция трактует образ Гаутамы Будды, как обыч-
ного человека, которому удалось достичь уровня архата. Следователь-
но, незачем взывать к его помощи, просто нужно стремиться проде-
лать тот же путь. Махаянская традиция видит в образе Будды нечто 
метафизическое, настоящую природу мира.

• В хинаяне, в отличие от махаяны, используются крайне редко 
особые обрядовые, ритуальные традиции: мантры, специальные при-
способления, к примеру, четки или мандалы, символические предме-
ты культа. В то время как в ритуалах махаяны они играют большую 
роль. Традиции махаяны отличается от хинаяны изначальной эзотерич-
ностью1. 

Подводя краткий итог, важно отметить, что итог и цель пути не 
отличается в этих двух больших направлениях, в которых можно вы-
делять самостоятельные школы и течения. Отличается путь прекра-
щения страданий. В махаяне, до того, как вступить в нирвану, бодхи-
саттва (учитель, святой мудрец) оказывает помощь другим существам, 
чем не занимаются архаты (как правило, монахи в наивысшей стадии 
просветления) в хинаяне. Махаяна отличается от хинаяны широтой 
представлений и некоторой демократичностью (доступностью всем 
людям), что делает ее более понятной современным людям. Счи-
тается, что махаяну практикуют, примерно, 56 % от всех буддистов  
в мире2. Обыватели видят в махаяне близость к традиционным авраа-
мическим религиям. В хинаяне основным идеалом направления счи-
тается монах – архат. Только он может избавиться от постоянных мук 
перевоплощений. Нет пантеона святых, которые могли бы заступить-
ся за человека, отсутствуют сложные ритуалы и обряды. А в махая-
не даже мирянин (конечно, если он благочестив), наравне с монахом 
может достичь спасения и прекратить цепь страданий перерождения. 
Для этого появляется институт бодхисатв (своеобразный аналог свя-
тых в христианстве), которые помогают людям на пути их спасения. 

1 Тхеравада и Махаяна – чем отличаются эти два направления? [Элек-
тронный ресурс] / Сайт «Следуя тропами Будды». URL: https://o-buddizme.
ru/napravleniya-buddizma/tkheravada-i-makhayana (Дата обращения: 
04.11.2022).

2 Крупнейшие религии мира, численность верующих (Таблица) [Элек-
тронный ресурс] / Сайт Infotables.ru. URL: https://infotables.ru/strany-i-
goroda/1120-religii-mira-chislennost (Дата обращения: 04.11.2022).
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Также появляется культ изображения будд и бодхисатв, сложные  
ритуалы1.

Тем самым махаяна делает понятие нирваны более доступным 
обыденному сознанию простого человека. Например, махаяна призна-
ет, что хорошие поступки, благочестие и обильные искренние подая-
ния мирянина сопоставимы с заслугами и медитативными практиками 
монаха. 

Интерес к идеям буддизма в российской философской традиции 
связан «с необычайной популярностью трудов Е.П. Блаватской и ее 
последователей среди русской интеллигенции в конце XIX – начале 
ХХ вв. Первыми авторами, в чьем творчестве проявились буддийские 
и теософские идеи, были Л.Н. Толстой, Н.К. и Е.И. Рерих, В.И. Вер- 
надский, К.Э. Циолковский. В условиях современной России эту тра-
дицию продолжают такие представители православной мысли, как 
И.А. Арзуманов, А.Н. Дворкин, А. Кураев, В.Ю. Питанов, С.В. Рябов, 
А.И. Осипов и др.»2.

Множество буддийских групп, общин и организаций, возникаю-
щих на нетрадиционных для данных школ и направлений территориях 
России, значительно превосходят по своему числу количество общин 
и организаций школы Гелуг (школа тибетского буддизма, характер-
ного для буддистов России), традиционно существующих в Бурятии, 
Калмыкии, Тыве (регионах распространения буддизма). «Из 202 за-
регистрированных буддийских организаций (по данным на 2002 г.) 
две трети можно с уверенностью отнести к общинам и небольшим 
буддийским группам на нетрадиционной для буддизма территории, 
главным образом в крупных российских городах (Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде  
и др.). В целом число приверженцев и последователей буддизма в этих 
регионах значительно меньше, чем в «буддийских регионах» России. 

1 Мальцев А. Почему буддизм – самая мирная религия? Философия  
и идеи буддизма [Электронный ресурс] / Сайт «Indiada.ru». URL: html https://
indiada.ru/religia/buddizm-osnovnye-idei.html (Дата обращения: 04.11.2022).

2 Жуков А.В., Жукова А.А., Власова К.Е. Осмысление образа и факторов 
распространения буддизма среди небуддийских культур в православном рели-
гиоведении // Вестник ЗабГУ. 2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osmyslenie-obraza-i-faktorov-rasprostraneniya-buddizma-sredi-nebuddiyskih-
kultur-v-pravoslavnom-religiovedenii-1 (Дата обращения: 04.11.2022).
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И это не удивительно, поскольку в своем большинстве такие общи-
ны являются компактными, часто немногочисленными группами, 
их основное «религиозное ядро» может составлять 15–20 человек, 
наиболее углубленно занимающихся освоением учения и практики 
той или иной конкретной буддийской школы. В Москве и Санкт-
Петербурге таких буддийских организаций около 30. Ряд общин 
объединены в централизованные организации (ассоциации и цен-
тры), которые состоят из нескольких десятков общин, местных ор-
ганизаций, небольших буддийских групп. К их числу можно отне-
сти Российскую ассоциацию буддистов школы Карма Кагью (одна 
из наиболее крупных организаций буддистов в России на нетради-
ционных территориях)»1.

Со второй половины 1980-х гг. под воздействием социально-по-
литических процессов, происходит активизация религиозной жизни в 
стране. Буддизм не стал исключением. В 1988 г. создается Ленинград-
ское общество буддистов, которое два года спустя добивается пере-
дачи храма в руки верующих и преобразовывает его в дацан. Общи-
на храма объединяет в себе как буддистов и калмыков, так и русских 
буддистов, что в дальнейшем приводит к противоречиям и расколам. 
На смену монопольному существованию школы гелуг приходит мно-
жество тибетских традиций, общим для которых остается признание 
высокого авторитета Далай-ламы, сочувствие свободе Тибета. Одной 
из таких традиций можно назвать карма-кагью. Первый Буддийский 
центр школы карма-кагью основан в Ленинграде в 1991 г. Ассоциация 
зарегистрирована в 1993 г. В религиозное объединение входит более 
40 общин. Общее число верующих – более 1500 человек. Преоблада-
ют русские, много украинцев, калмыков, бурят. Общины этого религи-
озного объединения существуют также в Архангельске, Владивостоке, 
Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Красноярске, 
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пятигорске, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Улан-Удэ, Ульяновске, Хабаровске, Че-
лябинске, Элисте и в некоторых других городах стран бывшего СССР. 

1 Сафронова Е.С. Современный буддизм в России на нетрадиционных 
территориях распространения // Государство, религия, церковь в России  
и за рубежом. 2006. № 1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-
buddizm-v-rossii-na-netraditsionnyh-territoriyah-rasprostraneniya (Дата обраще-
ния: 04.11.2022).
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Духовным авторитетом и главой школы в настоящее время является 
Кармана XVII Тхайе Дордже (Дели, Индия). 

В перестройку началось возрождение буддизма в Бурятии, которая 
становится очагом распространения религии среди других сибирских 
народов. В 1990 г. стали действовать Гусиноозерский и Цугольский 
дацаны, а к 1991 г. их численность увеличилась до двенадцати, при 
Иволгинском дацане действует Буддийский институт. Разворачивает-
ся строительство буддийского комплекса в Улан-Удэ. К концу XX в. 
90 % бурятского населения называли себя буддистами. В 1992 г. Цен-
тральное духовное управление буддистов в Улан-Удэ получило статус 
общероссийской буддийской структуры. 

В Калмыкии официально зарегистрировать первую буддийскую 
общину удалось в 1988 г., хотя по некоторым данным, в 1985 г. будди-
стами называли себя 30 % калмыков – жителей сел и 23 % горожан; 
48 % семей сумели сохранить культовые предметы, а праздники буд-
дийского календарного цикла отмечали 98 % опрошенных. В 1991 г. 
на конференции буддистов Калмыкии и Астраханской области было 
создано Объединение буддистов Калмыкии, независимое от Цен-
трального духовного управления буддистов в Улан-Удэ. Калмыцкие 
ламы стали обучаться в Монголии и Индии. К концу XX в. в Калмы-
кии действовало 14 хуралов и молитвенных домов, а в Элисте был 
возведен грандиозный Хурульный центр. В Тувинской Республике 
в январе 1990 г. была зарегистрирована первая община буддистов; в 
этом же году возведен храм в селе Кызыл-Даг Бай-Тагинского рай-
она. В 1991 г. началось восстановление Эрзинского и Верхне-Чаа-
данского хурээ; кроме того, началась постройка буддийского центра. 
В 1993 г. действовало девять буддийских общин; первые студенты-
тувинцы были направлены для обучения в Институт буддизма в Ин-
дии. Состоявшийся в 1996 г. в Бурятии Духовный собор служите-
лей буддизма принял новый устав, в котором Центральное духовное 
управление буддистов России переименовано в Традиционную буд-
дийскую сангху России. Главой этой организации стал Бандидо-хам-
бо-лама Дамба Аюшеев1.

1 Житенев Т.Е. Буддизм в России: вехи истории // Вестник ВУиТ. 2011.  
№ 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/buddizm-v-rossii-vehi-istorii (Дата 
обращения: 04.11.2022).
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5.3. ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ,  
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ БУДДИСТОВ

Российский буддизм имеет свою специфику, которая была зало-
жена веками распространения и утверждения учения Будды у тувин-
цев, бурят, калмыков; а также историей самого буддизма в обширном 
центральноазиатском регионе. В частности, «тибетский буддизм вос-
принял ряд положений из древних религий Персии, а уйгурский – из 
христианства (несторианства) и манихейства. Именно через буддий-
ский пантеон уйгуров к ойратам и другим монголо-язычным народам 
накануне образования державы Чингисхана перешли божества из ма-
нихейского пантеона: бодхитсаттва Хормуста-Ахурамазда, тридцать 
три тенгри и др. Уйгурский алфавит, имевший арамейскую графику, 
смог преодолеть цивилизационное влияние тибетской письменности 
и культуры и в результате, благодаря подвижнической деятельности 
ойратского ламы Зая Пандиты, дать всем монгольским племенам  
в середине XVII века письмо, известное как “тодо узуг” (“ясное пись-
мо”). Особенность российского буддизма заключается также и в том, 
что только в нашей стране имеются народы, которые, принадлежа  
к тюркам – этносу, чьей религией, как правило, является ислам, все же 
следуют тибетскому буддизму. Это тувинцы и значительная часть ал-
тайских народов. Российские буддисты, являвшиеся по образу жизни 
кочевниками, ...имели схожие мобильные сакральные центры – хра-
мы и монастыри. Калмыцкие передвижные хурулы представляли со-
бой особые кибитки, которые могли в отдельных случаях полностью 
разбираться и в сложенном виде перемещаться на значительные рас-
стояния. Обычно же их погружали в собранном состоянии на боль-
шие, широкие телеги и медленно перевозили на новое место стоянки. 
Тувинские хурээ сочетали в своей архитектуре китайские, тибетские 
и монгольские элементы. Бурятские дацаны в архитектурном плане, 
напоминают монгольские»1.

Философия и практика празднования, отмечания памятных дат  
в буддизме практически не отличается от других религиозных куль-

1 Китинов Б.У. Россия в современном диалоге цивилизаций [Электрон-
ный ресурс] / Образовательный ресурс «Российская цивилизация в простран-
стве, времени и мировом контексте». URL: http://рос-мир.рф/node/2494 (Дата 
обращения: 04.11.2022).
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тур. Строгого регламента, какие праздники в буддизме нужно справ-
лять неукоснительно, не существует. Ритуальные предпочтения за-
висят от школы и от исторических, этнических традиций разных 
стран. Например, «в тибетском буддизме повсеместно празднуется 
неизвестный другим течениям Дзул – День поминовения философа 
Цзонхавы. Асола Перахара, торжество в честь Зуба Будды отмеча-
ют только сторонники тхеравады в единственном храме на остро-
ве Шри-Ланка, где хранится эта удивительная реликвия. Пышные 
торжества длятся две недели и включают процессии с празднично 
украшенными слонами. На вопрос, «Какой самый важный праздник 
в буддизме?» можно ответить однозначно – Весак. Он символизиру-
ет сразу три сакральных события: рождение, просветление и смерть 
Будды. Согласно поверью, Гаутама родился, обрел дар просветления 
и ушел в Нирвану во второе полнолуние года. Обычно оно приходит-
ся на последние майские дни. Празднование Весака длится на про-
тяжении целой недели. В монастырских общинах служатся особые 
молебны и устраиваются пышные церемонии. Дома и храмы с любо-
вью украшают фонариками, живыми цветами и горящими лампадка-
ми, которые символизируют свет великого сострадания Будды. Люди 
совершают паломничество, приходят в монастыри, чтобы предаться 
медитации и послушать рассказы монахов. Сельхозработы в эти дни 
запрещены в знак милости ко всем земным существам, в том числе 
домашнему скоту»1.

Согласно религиозному учению Будды (Дхамма, Дхарма) в дни 
праздников любые воздействия на карму усугубляются многократ-
но, поэтому в эти торжественные периоды особенно важно вести 
праведный образ жизни, не совершать поступков, которые могут 
негативно отразиться на карме. «Приверженцы Дхармы верят в ми-
стическую сущность всего происходящего на Земле. Своими правед-
ными поступками они делают все возможное, чтобы улучшить карму  
не только свою, но и всего человечества. Буддисты пользуются лун-
ным календарем, а потому праздники в нем скользящие – каждый 
год они приходятся на разные даты. К наиболее важным торжествам 
относятся:

1 Праздники буддизма [Электронный ресурс] / Сайт «OUM.RU». URL: 
https://www.oum.ru/literature/buddizm/prazdniki-buddizma/ (Дата обращения: 
04.11.2022).



• Весак – День рождения, Просветления и смерти Будды;
• Асалха – день первой проповеди Будды;
• Асола Перахара – праздник зуба Будды;
• Саагалган – буддийский Новый год;
• Праздник слонов – день памяти об одной из важнейших пропо-

ведей Гаутамы;
• Бун-Катхин – день одаривания монахов»1.
Далеко не все памятные даты в буддизме носят характер рели- 

гиозных праздников. Какие-то праздники посвящены обыденным со-
бытиям жизни общины, некоторые являются народными (характерны-
ми для конкретного этноса), другие являются скорее мирскими – на-
правленными на то, чтобы привлечь интерес к учению Будды Гаутамы 
от простых людей. 

*  *  *
Буддизм в настоящее время настолько распространен, что в любом 

уголке нашей планеты найдется человек, который если и не испове- 
дует его, то что-то слышал о нем. Интересно, что в каждой стране буд-
дизм имел свои региональные особенности. По этой причине появля-
лись новые формы и школы этого религиозно-философского учения. 
Это объяснялось национальными особенностями, существовавшими 
ранее религиозно-мифологическими представлениями, культурными 
традициями тех народов, которые знакомились с буддийской тради-
цией. Это самая древняя из мировых религий. Появившись еще в се-
редине первого тысячелетия до н.э., буддизм успел «растечься», как 
полноводная река с притоками, по всей Азии, добраться до России, 
Европы, США и донести свои знания и идеи до многих приверженцев 
в разных странах мира.

1 Основные буддийские праздники и торжественные даты [Электронный 
ресурс] / Сайт «Следуя тропами Будды». URL: https://o-buddizme.ru/prazdniki-
i-obryady/osnovnye-buddiyskie-prazdniki (Дата обращения: 04.11.2022).
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Глава 6. НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ УДМУРТОВ

Основным занятием финно-угорских народов Урало-Поволжья (уд-
муртов, марийцев и мордвы) с древнейших времен являлось земледе-
лие. Логично, что обряды земледельческого цикла занимали ведущее 
место в их духовной культуре и религиозно-мифологической картине 
мира. Главной целью подобных обрядов и магических ритуалов было 
достижение плодородия и изобилия в самом широком понимании. 

В общечеловеческой цивилизации культ плодородия, как и культ 
почитания умерших предков, зародился в глубокой древности и про-
шел длительный и сложный путь в своем развитии. Различным на-
родам, на разных отрезках «ленты времени» соответствовали свои 
проявления этих культов: от простейших магических заклинаний  
и ритуальных действий жрецов до создания структурированной ие-
рархии образов высшей и низшей мифологии и почитания божеств 
плодородия и ушедших в мир иной предков.

Согласно традиционной религиозно-мифологической картине 
мира удмуртов, мировое пространство разворачивается в двух плоско-
стях: вертикальной и горизонтальной. Вертикальная плоскость изна-
чально была представлена дихотомическим, двухчастным строением 
мира, «…когда небесная (Ин/инма/инму) и земная (Ма/му/музъем) 
сферы воспринимаются как аналогичные» и «…обрамлены двумя дна-
ми – земли (му пыдэс) и неба (ин пыдэс)1». Со временем двухчастное 
строение мира преобразуется в трехчастное: верхний/небесный, ниж- 
ний/потусторонний, средний/земной. В свою очередь триада верхов-
ных божеств Инмар – Кылдысин – Куазь приобретают четкое разделе-
ние сфер функционирования. Все три сферы находятся в постоянном 
взаимодействии друг с другом. В качестве связующего звена между 
небесным и земным мирами выступают образы небесной лестницы – 
Ин пагӟа/тубат, небесной цепи – Инжильы, небесной двери/небесных 
врат – Ин(ь)ӧс, сюда же можно отнести образ небесного столба – Ин(ь)

1 Владыкина Т. Г. Глухова Г.А. Ар-год-берган: Обряды и праздники уд-
муртского календаря. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2011. С. 59.
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юбо1. Также в качестве связующего звена всех трех миров Вселенной 
выступала и река Кама2. В этой связи также особого внимания заслу-
живает представление удмуртов о мировом дереве. Это главное дерево 
Великого Леса, растущее в его центре. Ему отводилась роль «мировой 
оси»3. Представления удмуртов о трехчастной структуре мира нагляд-
но прослеживаются и в системе жертвенных даров. Верхнему миру 
предназначалась особая жертва вылэ мычон (букв.: вверх возносимая), 
которая помещалась на подставке из сплетенных ветвей на макушке 
дерева. Обычно это каравай с маслом, знаковый статус которых соот-
носился в мифологии с солнцем. Среднему миру посвящались шкуры 
животных, специально одетые куклы, полотенца, яркие куски тканей, 
ленты, которые развешивались на кустах деревьев. Эти же предметы 
играли роль посредников между средним и нижним мирами. Нижнему 
миру жертвовали пиво, кумышку, топленое масло: ими поливали корни 
священного дерева, туда же закапывали кости жертвенного животного, 
серебряные монеты. Таким образом умилостивлялись все три мира4. 

Горизонтальная плоскость – биполярное мироустройство, локали-
зуется по противоположным сторонам света: восток (шунды ӝужан/-
пал «сторона восхода солнца») – запад (шунды пуксён/-пал «сторона 
захода солнца»); юг (лымшор/-пал, лыназе «середина дня/сторона сере-
дины дня, середина дня») – север (уйпал «ночная сторона»). Северная 
и западная сторона традиционно маркированы отрицательно и связа-
ны с представлениями о смерти (локус смерти), а южная и восточная –  
положительно (локус жизни). Поэтому, например, во время обрядов, 
посвященных верхним богам, ориентируются строго на восток или юг, 
а во время похоронно-поминальных, магических, очистительно-отгон-
ных – на запад или север. Семантика сторон света отражена в различ-
ных приметах, поверьях и иных фольклорных произведениях, а также 
в акциональной сфере ритуальных практик5.

1 Владыкина Т. Г. Глухова Г.А. Ар-год-берган... С. 69–70.
2 Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки. Ижевск: 

УИИЯЛ УрО РАН, 2012. С.83.
3 Там же. С. 85
4 Там же. С. 84.
5 Анисимов Н. В. «Диалог миров» в матрице коммуникативного поведе-

ния удмуртов: дис… док. философии по фольклористике. Тарту: Тартуский 
университет, 2017. С. 38.
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Древняя религия удмуртов характеризуется своей развитостью  
и сложностью. Об этом свидетельствуют многочисленный пантеон, 
особые служители культа, специальные места молений, детально раз-
работанные обряды со строго регламентированными ритуалами.

Удмурты почитали большое количество богов, божеств, духов  
и различных мифологических существ – их общее число около 40. 
Низшими, «домашними» божествами и духами считались Корка-мурт 
(домовой), Гидкуа-мурт, Мунчо-мурт, Обинь-мурт – существа, насе-
ляющие непосредственно удмуртскую одворицу. Более высокое по-
ложение и наиболее широкие сферы влияния имели Нюлэсмурт (лес-
ной человек), Лудмурт (полевой/луговой человек), Вумурт (водяной 
человек) и др. Из них особо выделялся Нюлэсмурт, иногда его также 
величали Бадӟым нюня – Великий дед/отец/дядя, что характерно для 
такого лесного этноса, как удмурты. Весьма характерны представле-
ния о духах-матерях: Ву-Мумы (Праматерь-Вода), Вожо-Мумы (Пра-
матерь Вожо, мать летнего и зимнего солнцестояния), Музъем-Мумы 
(Праматерь-Земля), Пужмер-Мумы (Праматерь-Иней), Шунды-Мумы 
(Праматерь-Солнце). Целая группа духов ассоциировалась с олице-
творяемыми болезнями: кыж, кыль, мыж, дэй, чер-чур.

Триада высших богов Инмар – Кылдысин – Куазь осознавалась как 
светлое, доброе начало, покровительствующее людям и природе. Их 
мифологической оппозицией, средоточием темных, злых, разруши-
тельных сил воспринимались Луд, Кереметь, Шайтан (по существу, 
разные названия одного и того же божества). Однако четкой границы 
между добрыми и злыми духами не существовало. Не случайно в уд-
муртской мифологии Кереметь/Шайтан вначале трактуется как брат 
Инмара, лишь после ссоры обратившийся ко злу. 

Инмар (ныне соответствует христианскому Богу) – неантропо-
морфное, неперсонофицированное небесное божество удмуртской ми-
фологии. Теоним этимологизируется как «небо», «небесное» (от инм –  
«небо» + суффикс ар), «небесное нечто» (ин – «небо», мар – «что»). Он 
(Инмар) творец людей и всего мира, источник всего доброго и хорошего. 
Его облик символизирует традиционные представлениями людей о небе, 
небесной сфере. Возвышение Инмара над остальными божествами про-
изошло под воздействием мировых религий – ислама и христианства. 

Кылдысин (ныне соответствует ангелу-хранителю) – бог зем-
ли, плодородия и всех произрастающих на ней растений – трав  
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и хлебов. Кылдысин покровительствовал также и женщинам, их 
способности рожать детей. От расположения его к людям зависел 
приплод домашнего скота и диких зверей. Кылдысин обитает на 
небесах, занимает после бога неба Инмара второе место в пантео-
не, осуществляет посредническую роль между Инмаром и людьми.  
Он определял судьбы людей, в его ведении находились счастье, 
спокойствие, благополучие и благосостояние человека. Земной 
двойник Кылдысина – Му-Кылчин/Кылчин-мумы сохраняет жен-
ское обличье, обитает внутри земли, совмещает функции Матери-
земли (Музъем-мумы). 

У северных удмуртов к божествам высшего ранга относился  
и Куазь – бог атмосферы и погодных явлений. 

К Инмару, Кылдысину и Куазю обращались во время обрядовых 
церемоний с просьбами и благодарственными молитвами.

Помимо общего пантеона были и родоплеменные божества. Наи-
большее количество сведений имеется о Воршуде – хранителе счастья 
семьи и рода. Символические изображения божества Воршуда храни-
лись в Великой куале. 

Хозяин локальной родовой территории Мудор (букв.: родная сто-
рона) был связан с деревом, камнем и местной рекой. Мудор являлся 
хозяином локальной местности, сакральным центром родовой тер-
ритории (территории проживания определенной родовой группы)  
и в свою очередь был связан с водной стихией как горизонтальной 
осью (мировая река) и с небесной и подземной сферами как верти-
кальной осью (мировое дерево).

Божество Инву (букв.: небесная роса) – единственное божество  
в куале, имеющее связь с верхней небесной стихией, небесной водой. 
Оно символизировало сакральный небесный центр определенной ро-
довой группы. Существовала специальная священная Мелодия по-
исков небесной воды (Инву утчан гур), которую исполняли женщи-
ны-гуслярши на Великих гуслях. В традиционных представлениях 
удмуртов родовые божества являлись существами земного середин-
ного мира. Воршуд обеспечивал связь между разными поколениями 
родственников. Мудор/Инву отвечали за благополучие членов родово-
го коллектива, проживающих в пределах этой локальной территории,  
а также символизировали сакральный центр местности, связанный  
с деревом, камнем, рекой, небесной водой. 
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К хозяевам Дикой Природы относятся водяные, лесовики, лугови-
ки и пр. Хранитель лугов и полей Лудмурт (букв.: полевой человек) 
предстает в удмуртской мифологии в двух вариантах. Первый образ –  
полевик, луговик. Более поздний – хозяин Священной рощи Луд/
Керемет южных удмуртов. Вплоть до наших дней сохранились воз-
зрения удмуртов на Луда/Керемета как божество, заимствованное  
у татар. 

Хозяин леса Нюлэсмурт (букв.: лесной человек) считался одним из 
главных божеств у северных удмуртов. Он имел широкие сферы вли-
яния, в его ведении находились леса, к нему обращались с просьбой 
дать удачи в охоте, пчеловодстве, сберечь скот. 

Божества Дикой Природы также являлись обитателями середин-
ного мира. Они являлись хозяевами обширных территорий – лесов, 
лугов, болот, используемых людьми в качестве пастбищ, сенокосных 
и охотничьих угодий.

Большое количество религиозно-мифологических «образов» за-
полняло практически все природно-экологические и социально-куль-
турные ниши и требовало соответствующей интерпретации и вы-
работки норм культового этикета. Всеми этими вопросами ведали 
служители культа. Удмуртский языческий клир состоял из выборных 
представителей, но с элементами наследственности. По названию 
двух центральных святилищ удмуртский деревенский мир делился на 
две эндогамные культовые группы – род куа (куа выжы) и род луда 
(луд выжы). Для обслуживания этих культовых комплексов из каждой 
группы выбирались свои служители. Главный жрец – вӧсясь (букв.: 
тот, кто молится) или утись (букв.: тот, кто содержит/охраняет святи-
лище). Служителями низшего ранга и помощниками главного жреца 
были кунул кутӥсь, партчась, тылась, тусьты-дуры миськись. Главные 
жрецы обычно исполняли свою роль пожизненно или избирались на 
12 лет. Особое место среди служителей культа занимал тӧро – наи-
более уважаемое почетное лицо, которое как бы своим присутствием 
уже освещало молитвенные ритуалы. 

Удмуртские служители культа имели специальную одежду: длин-
ный холщовый кафтан с широкими рукавами (иногда без них) светло-
лилового цвета, подпоясанный кушаком. На голову надевался вязанный 
колпак с кисточкой из разноцветных ниток. Для всех других участников 
моления обязательным цветом ритуальной одежды был белый. 
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Общение удмуртских жрецов с богами и духами осуществлялось 
посредством заклинаний (куриськон), их иногда называют удмурт-
скими молитвами. Для молений существовали свои сакральные пло-
щадки. Так, моления семейно-родовым и племенным покровителям 
(Воршуд, Мудор, Инву, Иммала, Булда) осуществлялось в семейных, 
патронимических, родовых племенных/территориальных святили-
щах. Почитание хозяев Дикой Природы – Луд/Керемет (хозяин лугов, 
лесов, полей; хозяин священной рощи), Нюлэсмурт (хозяин лесов) 
осуществлялось на специальных сакральных площадках для молений 
хозяину леса, лугов и полей, роднику, реке, озера и пр. Культ предков 
осуществлялся на кладбище и специальных участков для совершения 
поминальных, умилостивительных обрядов йыр-пыд сётон, куяськон 
инты, кур куян и пр. 

Во время молений все функции и роли были четко распределены –  
освящены: тӧро занимал почетное место, гусляры играли на гуслях свя-
щенные мелодии, вӧсясь руководил молением, куриськись читал молит-
ву, партчась закалывал жертвенное животное, тылась следил за жертвен-
ным костром. В священное место могли входить только жрецы, мужчины 
вставали по правую руку, женщины – по левую. Внутрь куа женщины 
обычно не заходили, а в луде им вообще не разрешалось принимать уча-
стие. Инмару молились под сосной, Кылдысину – под березой, Куазю – 
под елью. Со своими божествами удмурты делились практически всем, 
чем владели, что представляло материальную или символическую сто-
имость. Инмару жертвовали животных белой масти (быка, жеребенка, 
овцу, гусей), Кылдысину – черной, Куазю – красного быка с большими 
рогами, нюлэсмурту – птиц (гуся, утку, тетерева, рябчика), вумурту – 
утку, иногда жеребенка, корка-кузё – черную овцу, кереметю/луду – коз, 
баранов, шунды мумы – солового жеребенка, булде – жеребца, быка, 
телку, барана, черу – гнедую старую лошадь или черных живых кур.  
В качестве наиболее частых подношений богам выступали хлеб, крупа, 
соль, яйца, пиво, куски тканей, нитки, шерсть животных, перья, кры-
лья птиц, медные и серебряные монеты. Одним из самых распростра-
ненных подарков богам была водоплавающая птица, чаще всего утка1.

Дохристианские верования удмуртов – чрезвычайно сложный 
комплекс самых разных религиозно-мифологических представлений 

1  Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов: учебное 
пособие по краеведению. Ижевск: Удмуртия, 1997. С. 108–111.



87

и образов, многообразных обрядов и ритуалов, символики и атрибу-
тов. Среди которых можно выделить элементы тотемистических пред-
ставлений, а именно – культ воршуда. Некоторые воршудно-родовые 
названия (Докъя – Глухарь, Какся – Цапля, Куака – Ворон и т.д.) вос-
ходят к представлениям о тотеме-первопредке. К реликтам тотемизма 
можно отнести и бытовавший у удмуртов обычай выбирать в качестве 
имен названия животных, птиц, растений: Гондыр (медведь), Койык 
(Лось), Кион (Волк) и т.д. Зафиксировано и почитание отдельными 
воршудно-родовыми группами и почитание особых деревьев1. Отго-
лоском тотемистических представлений также являются предания об 
умении удмуртских богатырях перевоплощаться в животных и птиц. 
Так, богатырь Селта (воршудное имя) превратился в медведя, а затем 
в ястреба/ ворона, чтобы наказать врагов своего рода. Типологически 
близок к этому примеру сюжет о превращении прародителя богатыря 
Донды после его смерти в лебедя2.

К древнейшим формам религии также относится и знахарство. Уд-
муртский знахарь (пелляськись от «пелляны», букв.: дуть – нашепты-
вать) часто пользовался репутацией колдуна (ведӥн), а иногда ведӥн, 
наряду с порчей занимался и знахарством. Знахарскими приемами за-
частую пользовались и старшие члены семей. Удмурты часто отождест-
вляли болезни со злыми духами, которых нужно было умилостивить 
и задобрить, иначе от них не избавиться. Так, обычай отдариваться от 
болезней и приносить им жертвы проявляется в верованиях о кутӥсях 
(от глагола «кутыны» – «схватить, поймать»). Кутӥси – это злые духи, 
насылающие на людей опасные болезни. Считалось, что они обитали 
в «нечистых» местах, а по природе своей являлись душами умерших 
не своей смертью (утопленники, удавленники), которые не получали 
умилостивительных жертвоприношений во время поминальных об-
рядов, потому мстили живым, насылая болезни. Жертвоприношение 
кутӥсю называется «куяськон» (от глаг. куяны – бросать). Обычно это 
кусочки пищи, перья, шерсть, перевязанные красной нитью3.

Довольно широко и устойчиво бытовал у удмуртов промысловый 
культ, к которому можно отнести реликты почитания медведя, белки, 

1 Владыкин В. Е. Религиозно мифологическая картина мира удмуртов. 
Ижевск: Удмуртия, 2018. С. 134.

2 Там же. С. 135.
3 Там же. С. 139–140.
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щуки, «вӧсь чорыг» – священная рыба хариус, табу некоторых назва-
ний животных и т.д. Наряду с этим развитой была и традиция охотни-
чьих, «пчеловодных» песен-заклинаний.

Весьма существенным в общем комплексе традиционных религи-
озно-мифологических представлений удмуртов было такое направ-
ление как шаманизм. В этой связи выделяется фигура удмуртского 
шамана – туно (букв.: гадатель). Он обладал огромным авторите-
том, его воле подчинялись почти беспрекословно. Все боялись туно,  
считая их людьми, наделенными сверхъестественной силой, исклю-
чительными способностями. Туно, по представлениям удмуртов, 
могли общаться с божествами и духами, могли лечить людей от бо-
лезней, к ним обращались при кражах, чтоб отыскать вора, отыскать 
потерявшийся в лесу скот, в случае несчастья, чтобы узнать его при-
чину и т.д.1

Все компоненты религиозно-мифологического комплекса тради-
ционно удмуртского общества могут быть объединены в две группы: 
семейно-родовые и аграрные культы. 

Семейно-родовые культы подразделялись на культ семейно-родо-
вых святынь и культ предков, соответствовавшие материнскому и от-
цовскому роду. Культ семейно-родовых святынь проявляется главным 
образом в почитании воршуда и родового или семейного святилища –  
Бадӟым куа(ла) (Великая куала), покчи куала. Согласно исследова-
ниям удмуртских ученых, еще в начале ХХ в. в каждой удмуртской 
семье был свой воршуд – родовая или семейная святыня-покрови-
тель, в качестве которой выступал лубяной короб с его священным со-
держимым, хранившимся на особой полке «мудор» в переднем углу 
родового или семейного святилища куа, выступавшее местом обита-
ния воршуда и поклонения ему. Культ воршуда имеет тесную связь 
с культом родового и семейного очага2. Моления в покчи (малой, се-
мейной) куале были скромными, но практически по любому событию 
в жизни удмуртской семьи. Важными молениями считались моления 
по поводу рождения ребенка, усыновления, женитьбы сына и привоза 
снохи, болезни члена семьи3. Моления в Бадӟым куале проводились 

1 Владыкин В. Е. Религиозно мифологическая картина мира удмуртов... 
С. 145.

2 Там же. С. 147–149.
3 Там же. С. 150.
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реже, чем в семейной. Чаще всего проводились на Масленицу, Пасху  
и Покров день1.

Культ предков проявлялся в погребальных обрядах и обычаях се-
мейных поминок по умершим. Существенным компонентом данного 
культа является вера в душу умершего и в ее загробное существова-
ние. Как считалось, у человека две души: лул – душа живого чело-
века и урт – душа, которая покидает тело человека после его смерти  
и может превратиться в ночную бабочку – урт бубыли. Душу в чело-
века вдунул Инмар. Средоточиями жизни, а значит, и души являлись 
материальные субстанции мугор (тело), сюлэм (сердце), кот (живот). 
Согласно представлениям, душа способна разлучаться с телом во вре-
мя сна, обморока, болезни, смерти2.

Аграрные культы представляют собой совокупность обрядов, 
жертвоприношений, заклинаний с целью стимулирования плодородия 
земли. Наряду с календарными (йӧ келян – проводы льда, гуждор – 
первая проталина, Гербер – после пахоты, Выль/виль – новины и др.) 
проводились и экстраординарные моления по случаю засухи (моления 
и обряды вызывания дождя), града, эпизоотий и т.д.3

На сегодняшний день наиболее распространенной религией среди 
удмуртов является православие. Современные удмурты принимают 
крещение, посещают православные церкви, стремятся к более глу-
бокому познанию основ Священного Писания, активное участвуют  
в жизни православных приходов, принимают участие в крестных хо-
дах, проводимых как по Удмуртии, так и соседних регионах. Удмурт-
ским ученым-филологом, протодьяконом М.Г. Атамановым переведено 
на удмуртский язык и издано Священное Писание и другие книги на 
духовные темы. Одним из направлений деятельности Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт кенеш» является сотрудничество с РПЦ с целью 
содействия распространения среди удмуртов христианского духа, основ 
христианской нравственности. В Ижевске с разрешения митрополита  
и с благословения Святейшего Патриарха Алексия II был открыт удмурт-
ский приход. С 2005 г. проходят богослужения на удмуртском языке.

1 Владыкин В. Е. Религиозно мифологическая картина мира удмуртов...  
С. 152.

2 Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки. Ижевск: 
УИИЯЛ УрО РАН, 2012. С. 89.

3 Там же. С. 86.
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