
Лекция : Русское православное богословие. Теология в 
иудаизме. Исламская теология. 
Русское православное богословие имеет длительную и весьма 
непростую историю. Зародившись в ХI в. как результат 
крещения Руси, долгое время оно было опытным, 
 не породив богатой литературной традиции. Частично оно 
отвечало требованиям полемики с язычеством, латинством, 
еретиками-жидовствующими,  и проч. или давало 
практические советы бытового, культурного, историософского 
 содержания, то есть было преимущественно прикладным. 
Прикладные дисциплины, культуру, мысль трудно считать 
самостоятельными и глубокими, формирующими 
 традицию. В ХVII в. богословская мысль в России оказалась 
зависима от богословской мысли Католической Церкви, а с 
начала ХVIII в. к этому влиянию примешалось еще 
 и протестантское, так что говорить о самостоятельной 
богословской мысли и сложении традиции можно только 
начиная с конца ХVIII в. Кажется естественным, что 
богословская мысль, рожденная живыми умами, 
восприимчивыми не только к Божественному Откровению, но 
и к реалиям окружающего мира, творческая и оригинальная, 
должна соответствовать взглядам, вкусам, в том числе 
эстетическим, современной ей эпохи. Православные верят в Бога-
Троицу, в Отца, Сына, и Святого Духа. Считается, что все три 
божественные ипостаси пребывают в неразрывном единстве. Бог 
является творцом мира, который был им создан изначально 
безгрешным. Зло и грех при этом понимаются как искажения 
устроенного Богом мира. Первородный грех непослушания Адама и Евы 
Богу был искуплён через воплощение, земную жизнь и крестные 
страдания Бога-Сына Иисуса Христа. 
В понимании православных Церковь — это единый богочеловеческий 
организм во главе с Господом Иисусом Христом, объединяющий 
общество людей Святым Духом, Православной Верой, Законом 
Божиим, иерархией и Таинствами. 
Высшим уровнем иерархии священников в православии является чин 
епископа. Он возглавляет церковную общину на своей территории 
(епархии), осуществляет таинство рукоположения 
священнослужителей (посвящения), в том числе других епископов. 
Череда рукоположений непрерывно восходит к апостолам 
Свобода личности относится к важнейшим принципам православия. 
Считается, что смысл духовной жизни человека в обретении 



изначальной подлинной свободы от грехов и страстей, которыми 
он порабощается. Спасение возможно только под действием благодати 
Божией, при условии свободного соизволения верующего, 
приложения им усилий на духовном пути. 
Для обретения спасения есть два пути. Первый — монашеский, 
заключающийся в уединение и отрешении от мира. Это путь особого 
служения Богу, Церкви и ближним, связанный с напряжённой борьбой 
человека со своими грехами. Второй путь спасения — это служение 
миру, прежде всего семье. Семья в православии играет огромную роль 
и называется малой церковью или домашней церковью. 
Источником внутреннего права православной Церкви — основным 
документом — является Священное предание, которое содержит 
Священное Писание, толкование Священного Писания, составленное 
Святыми Отцами, богословские сочинения Святых Отцов 
(догматические их труды), догматические определения и деяния 
Святых Вселенских и Поместных Соборов Православной Церкви, 
богослужебные тексты, иконопись, духовное преемство, выраженное 
в трудах писателей-подвижников, их наставлениях о духовной жизни. 
Отношение православия к государственности строится 
на утверждении, что всякая власть от Бога. Даже во время гонений 
на христиан в Римской империи, Апостол Павел заповедует христианам 
молиться за власть и почитать царя не только страха ради, но и ради 
совести, зная, что власть есть установление Божие. 
К православным таинствам относятся: Крещение, Миропомазание, 
Евхаристия, Покаяние, Священство, честный Брак и Елеосвящение. 
Таинство евхаристии или причащения, является самым важным, оно 
способствует приобщению человека к Богу. Таинство крещения — 
это вход человека в Церковь, избавление от греха и возможность 
начать новую жизнь. Миропомазание (обычно следует сразу 
за крещением) заключается в передаче верующему благословения 
и даров Святого духа, которые укрепляют человека в духовной жизни. 
Во время Елеосвящения тело человека помазывают освящённые 
елеем, что позволяет избавиться от телесных недугов, даёт 
оставление грехов. Соборование — связано с прощением всех грехов, 
совершённых человеком, прошением об освобождении от болезней. 
Покаяние — прощение греха при условии искреннего раскаяния. 
Исповедь — даёт благодатную возможность, силу и поддержку 
к очищению от греха. 
Молитвы в православии могут быть как домашними, так и общими — 
церковными. В первом случае человек перед Богом раскрывает своё 
сердце, а во втором — сила молитвы многократно возрастает, так как 
в ней участвуют святые и ангелы, являющиеся также членами Церкви. 

Падение Византия вызвало глубокий богословский кризис, 
который, в некотором смысле, не был полностью разрешен и 



не преодолен даже сегодня, и который непосредственно 
составляет постоянную тему православного богословия. Хотя 
не следует преувеличивать культурный «мрак» Турецкого 
периода, невозможно отрицать, что в богословии имели место 
глубокие изменения, определившие его судьбу с тех пор. 
Отсутствие высших богословских школ вынудило 
православных студентов искать богословское обучение на 
Западе. Обученные в римско-католических и протестантских 
университетах, эти богословы сознательно или 
подсознательно использовали богословские категории, 
терминологию и формы аргументации, чуждые традиции их 
собственной Церкви; православное религиозное мышление 
подверглось тому, что современный русский богослов, отец 
Георгий Флоровский, назвал псевдоморфоза». И хотя эти 
обученные на Западе богословы остались, с несколькими 
исключениями, преданными православию, имела место 
радикальная перемена в самом этосе и стиле богословия; и 
возникла богословская традиция и, позже, богословские 
школы, которые были отчуждены от традиционных форм 
православного благочестия и духовности. 
Именно на этом общем фоне можно понять сложность и 
особенности русского богословского развития. Россия вступила 
в Византийское религиозно-политическое «Содружество 
наций» в конце десятого века, и Русская церковь оставалась в 
формальной зависимости от Константинополя до середины 
пятнадцатого столетия. Этот формирующий период был 
описан как «Русский Византизм»: Киевская Русь, при всех ее 
культурных и религиозных достижениях, не шла дальше 
простой ассимиляции византийского наследия в славянском, 
кирилло-мефодиевском переводе. Если некоторые историки и 
обнаруживают уже в этой ранней стадии определенные 
специфически-русские акценты и духовные направления2, то 
принадлежат они более сфере благочестия в целом, чем 
богословской рефлексии. Однако, в тринадцатом столетии, 
нормальное развитие этого Русского Византизма было 
прервано монгольским завоеванием, породившим тенденцию 
политического, церковного и духовного отчуждения России от 
Византии. Перемещение политического и церковного центра 
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из Киева в Москву, развитие национального объединения 
вокруг этого нового центра, падение Константинополя – все 
вело к изоляции Русской церкви от православного Востока и 
развитию нового ощущения самодостаточности, которое часто 
принимало форму мессианского ровозглашения того, что 
Москва – Третий Рим – является последним «фокусом» и 
центром Православия. К тому же, отсутствие любой 
устойчивой традиции богословского обучения (Московская 
Русь не имела никаких организованных богословских школ до 
восьмидесятых годов семнадцатого столетия), вызванный 
этим значительный акцент на внешних формах, (как, 
например, литургическое благочестие, лишенное богословской 
рефлексии), и растущая зависимость церкви от государства, 
сделали Россию, открытой и уязвимой к новым западным 
влияниям. Московский период (пятнадцатый-семнадцатый 
века) таким образом характеризуется, с одной стороны, 
постоянным усилием, чтобы достигнуть окончательного 
оформления специфически «Русского Православия» и, с другой 
стороны, столь же постоянным притоком западных идей и 
форм мысли, с которыми русская церковь не могла 
интеллектуально и богословски справиться. 
Поэтому, есть ирония в том факте, что учреждение 
богословского образования на твердых и постоянных 
основаниях было делом царя Петра Великого, чьи 
административные и церковные реформы отметили в начале 
восемнадцатого столетия радикальную «вестернизацию» всей 
русской жизни. Директивно открывая церковные школы во 
всех епархиях и формулируя их первый учебный план, Петр 
установил принципы системы богословского образования 
которые, с некоторыми модификациями и преобразованиями, 
продолжались до коммунистической революции 1917 года. 
Система включала три уровня: высший (богословская 
академия), средний (семинария), и элементарный (духовное 
училище). В конце девятнадцатого столетия в России 
существовали четыре духовные академии (в Киеве, Москве, 
Санкт-Петербурге, и Казани), пятьдесят восемь семинарий, и 
сто пятьдесят восемь духовных училищ. 
Новая богословская школа не была исключением внутри 
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глубоко ориентированной на Запад культуры нового русского 
общества. Фактически она была создана и укомплектована 
почти исключительно импортированными выпускниками 
богословской академии Киева, основанной в начале 
шестнадцатого столетия, когда Киев и юго-западная Россия 
были под польским контролем, и вскоре ставшей главным 
центром латинской и схоластической трансформации 
православного богословия, крайним выражением 
последующего «западного пленения». Это киевское влияние 
определило путь русского «академического» богословия. Не 
только латынь стала больше чем на сто лет его языком, по 
самой сути в течение долгого времени это было «западное» 
богословие (Г. Флоровский), отражающее почти каждую 
стадию западного – католического и протестантского – 
богословского развития и существующее как богословская 
«суперструктура», глубоко отчужденная от живого опыта и 
предания Церкви. 
Однако, как ни парадоксально, эта «вестернизация» русской 
богословской мысли, впервые после разрыва с византийской 
традицией вызвала новые поиски своей православной 
идентичности и привела к подлинному возрождению 
православного богословия. Интеллектуальная дисциплина и 
метод, приобретенные в школе, творческое участие в великих 
духовных достижениях западной культуры, новое чувство 
истории – все это постепенно освободили православных 
богословов от простой зависимости от Запада и помогло им в 
их попытках восстановить собственно православную 
богословскую перспективу. Новый интерес к истории Церкви и 
Отцам Церкви (фактически полный перевод их писаний был 
выполнен в богословских академиях), к литургии и духовности, 
вел, в своем развитии, к догматическому возрождению. К концу 
девятнадцатого столетия, русское академическое богословие 
стояло на своих собственных ногах, как в качественном 
отношении (Гарнак изучил русский язык, чтобы прочитать 
монографию о Феодорите Киррском), так и в смысле 
внутренней независимости. В то же самое время, и при 
воздействии того же самого творческого столкновения с 
Западом, имело место замечательное возрождение 
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религиозных интересов вне узкой структуры 
профессионального богословия, бросая ему вызов новым 
пониманием и новым подходом к его собственным проблемам. 
Действительно, крайне существенно, что человек подобный 
А.С. Хомякову – духовному отцу и главному вдохновителю 
русской « религиозной философий» – « смог… оказать огромное 
влияние на пути русского богословия » (Г. Флоровский). И, 
наконец, имперский период в итории русской церкви явил 
замечательное возрождение монашества, которое, начиная с 
киевского периода, всегда фокусировало и вдохновляло 
большинство живых и духовных сил России. 
Таким образом, в конце этого долгого развития, в России в 
последних десятилетиях этого века возник «религиозный 
Ренессанс», историю и значение которого только начинают 
изучать. Русское богословие входило в многообещающий 
творческий период. 

Иудаизм  

Термин «иудаизм» (на иврите «яаадут») происходит от 
названия еврейского племенного объединения Иуды, 
считавшегося по библейскому повествованию самым 
многочисленным среди всех двенадцати колен 
кообъединенное Израильско-Иудейское царство в конце XI в. 
до н.э. достигло наивысшего могущества. Это обстоятельство 
обусловило привилегированное положение иудейского рода в 
древнееврейском государстве, а также тот факт, что термин 
«иудей» стал часто использоваться как эквивалентный слову 
«еврей».  В узком смысле под иудаизмом подразумевается 
религия, возникшая на рубеже II—I тысячелетий до н.э. среди 
еврейских племен. В более широком смысле иудаизм — это 
комплекс правовых, морально-этических, философских и 
религиозных представлений, определяющих па протяжении 
около четырех тысячелетий уклад жизни большинства евреев.  

Возникновение и формирование ТАНАХа. Будучи продуктом 
религиозных традиций древних цивилизаций Ближнего 
Востока — Месопотамии, Египта и Ханаана, иудаизм, отстаивая 
на протяжении веков свою самобытности и оригинальность, 
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вместе с тем никогда не был обособлен от внешних влияний. 
Постоянная необходимость адаптации в процессе 
исторического развития, сопровождавшаяся упразднением или 
модернизацией тех или иных доктрин иудаизма, порождала 
многочисленные противоречивые толкования при оценке 
основных его принципов. Так, теософская школа рабби Симлая 
(III в.) полагала, что иудаизм насчитывает 613 догматов. В 
Средние века чрезвычайно популярным было учение раввина 
из Египта М. Маймонида (1135/38—1204), разработавшего  

тринадцать принципов веры. Наряду с этим существовали 
философские течения, утверждавшие, что в иудаизме вообще 
нет догматики, кроме положения о существовании единого 
Бога.  

Еще на ранней стадии своего становления иудаизм перешагнул 
рамки духовной сферы и активно, вторгся в общественно-
политическую практику. Уже тогда его структура приняла 
достаточно разветвленный характер и включила в себя по 
меньшей мере семь основных элементов:  

• учение о Боге, сущности Вселенной и человека; • Священное 
Писание;  

•свод религиозных законов, охватывающих также область 
светского права;  

• порядок отправления религиозного ритуала; • систему 
религиозных институтов; 
• кодекс морально-нравственных отношений;  

•концепцию богоизбранности народа Израиля и его 
мессианского предназначения. Явление Мессии (посланника 
или помазанника Бога) ассоциируется в иудаизме с 
наступлением Царства Божьего и восприятием всеми другими 
народами истинности единого Бога и Его универсальных 
законов, зафиксированных в Торе.  

Священное Писание (Сфарим) известно также в 
древнееврейской аббревиатуре как ТАНАХ. В него входят Тора 



(Учение), или Пятикнижие, авторство которого приписывается 
традицией пророку Моисею; Нэвиим (Пророки) — 21 книга 
религиозно-политического и историко- хронологического 
характера; Кэтувим (Писания) — 13 книг разнообразных 
религиозных жанров. Самая древняя часть ТАНАХа датируется 
X в. до н.э. Работа по составлению канонизированного варианта 
Священного Писания была завершена в III—II вв. до н.э.  

Центральная доктрина иудаизма — вера в единого Бога, 
который бессмертен, вездесущ, вечен, всемогущ и безграничен.  

Одно из основных имен Бога в иудаизме — Яхве (Иегова). Это 
имязапрещено произносить даже в молитве. В ТАНАХе оно 
заменяется на ряд других: Шем (имя), Адонай (Мой Бог), 
Шаддай (Всемогущий). Всего в иудаизме около семидесяти 
имен Бога, а наиболее часто встречается в ТАНАХе — Элохим 
(букв. Боги), что подтверждает факт существования у евреев 
многобожия в домонотеистичесткую эпоху. Иудаизм 
проповедует адекватность человеческого разума образу Бога, 
следствием чего является вера в бессмертие человеческой 
души. В соответствии с нормами иудаизма верующий 
поддерживает связь с Богом через молитву, Божья воля 
открывается через Тору. Хотя иудаизм всегда исходил из 
признания Бога всем человечеством, он осуждал ассимиляцию 
евреев и противостоял ей, оставаясь мировоззрением тех, кто 
ассоциировал себя с народом Израиля. Еще в 444 г. до н.э. 
иудаистское духовенство настояло на принятии обязательного 
закона, запрещавшего евреям вступать в родство с 
представителями других народов. Уже тогда этот закон привел 
к отделению иудеев от самаритян — так стали называть 
приверженцев иудаизма, которые не были уведены в 
вавилонский плен (586— 538 гг. до н.э.). Ортодоксальные 
раввины до сих пор не признают законности брака евреев с 
неевреями.  

С одной стороны, очертив круг своих потенциальных 
сторонников представителями одного народа и установив 
крайне жесткие требования для прозелитов, иудаизм не мог 
рассчитывать на широкое признание. За длительную историю 



существования еврейской религии лишь царство Адиабена в 
Месопотамии (ок I в. до н.э. — I в.), Химьяритское царство в 
Южной Аравии в 517—525 гг. и Хазарский каганат в VIII в. 
провозгласили иудаизм своей государственной религией. С 
другой стороны, этническая замкнутость иудаизма, 
безусловно, явилась важным фактором его жизнестойкости, 
поскольку он не только призывал евреев к монотеизму, но и 
выделял их из всех других народов, определял евреев как 
Богом избранный народ, исполняющий мессианское 
предназначение, призванный осуществить цивилизаторскую 
миссию на Земле с целью установления в мироздании  

Царства мира и справедливости. 
Иудаизм тесно связан с древней историей семитских народов, и 
прежде  

всего еврейского народа. Приблизительно во второй половине 
II тысячелетия до н.э. наряду с процессом разложения родового 
строя у части западносемитских племен аморрейской группы 
на смену широко распространенной среди народов Древнего 
Востока космогонической мифологии приходит идея 
сотворения мира единым Творцом. Возможно, не мифические, а 
вполне реальные библейские патриархи (родоначальники 
еврейского народа) Авраам, Исаак и Иаков начали вести борьбу 
с политеизмом, а к моменту вторжения еврейских племен в 
Ханаан и появления у них первых государственных институтов 
(XII в. до н.э.) соотношение между мифологизированным 
язычеством и новой монотеистической верой явно склоняется 
в пользу последней.  

В соответствии с библейским преданием, родоначальником 
еврейского народа, а также ряда других семитских народов 
(например, арабов) был Авраам — потомок Эвера, внук Шема 
(Сима), первого сына Ноя. Семья последнего, как повествует 
библейская традиция, была единственной человеческой 
общиной, уцелевшей после Всемирного потопа. Авраам из Ура 
Халдейского вместе со своей семьей совершает необычный и 
длительный переход из Южного Междуречья в Ханаан 
(мотивы, побудившие его к этому, в Библии не указаны). По 



пути в Ханаан в Харане (Северная Месопотамия) Авраам 
заключает Завет с Богом в обмен на обещание Всевышнего 
отдать ему Ханаан и обеспечить многочисленное потомство 
(возможно, XX в. до н.э.). Тогда же Бог известил Авраама о том, 
что его потомки будут рабами «в земле не своей» на 
протяжении 400 лет. Это предсказание исполнилось во время 
пребывания колен Израилевых в Египте (возможно, XIII в. до 
н.э.), после чего избранник Бога Моисей выводит Бней Исраэль 
(сыновей Израиля) из египетского рабства и после 
сорокалетнего скитания по Синайской пустыне снова приводит 
их в Ханаан.Как и патриарх Авраам, пророк Моисей 
подтверждает Завет с Богом, что находит свое выражение в 
Десяти Заветных Заповедях и законодательных положениях 
Торы, дарованных, согласно ТАНАХу, Моисею на Синайской 
горе. Десять Заповедей обязывали евреев соблюдать весьма 
простые и доходчивые правовые и морально-этические нормы 
(да не будет у тебя других богов перед лицом Моим, не убивай, 
не кради, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать 
свою и т.п.).  

Скорее всего, Завет Моисея и понимание им Бога существенно 
отличались от религиозных представлений времен 
Патриархов. Бог открывает себя патриархам через имя Эль-
Шаддай (точное значение этого термина не определено), в то 
время как с момента синайского откровения имя Бога, как 
единого покровителя всех сыновей Израиля, передается ранее 
не употреблявшимся термином «Яхве».  

Ислам 

Ислам считается самой молодой из мировых религий. Он 
зародился на юго-западе Аравийского полуострова в начале VII 
в. в Хиджазе среди племен Западной Аравии. Основателем 
Ислама стал пророк Мухаммед (570-632 гг.). Он создал общину, 
которая легла в основу государственного устройства – 
Арабского халифата. 

Среди принципов Ислама — единобожие: «нет никакого 
божества, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Аллаха».Согласно 



Исламу, Аллах передал Мухаммеду через ангела Коран, 
который стал священным писанием для мусульман.Священная 
книга мусульман — Коран состоит из 114 глав (сур). Суры 
называются по принципу самой яркой фразы из главы, ставшей 
афоризмом или главной темы суры. 

Главные предметы веры в Исламе: 

• Вера во Всевышнего 
• Вера в ангелов Всевышнего 
• Вера в Писание Всевышнего 
• Вера в Пророков и Посланников Всевышнего 
• Вера в предопределение Всевышнего 
• Вера в жизнь после смерти 

Столпы Ислама: 

1. чтение шахады («нет никакого божества, кроме Аллаха, а 
Мухаммед – пророк Аллаха»); 

2. пять обязательных молитв в день («намаз»), 
выполняемые на арабском языке с соблюдением строго 
определенного обряда; 

3. соблюдение постов в течение месяца рамадан, когда 
мусульмане обязаны воздерживаться от любой пищи и 
питья от восхода до заката; 

4. паломничество («хадж») в Мекку по меньшей мере раз в 
жизни мусульманина; 

5. пожертвования нуждающимся и на нужды общины 
(«закят»). 

 

Течения ислама 

Ислам делится на два основных течения: 

1. Сунниты 
2. Шииты 

Подавляющее большинство мусульман — Сунниты. Сунниты 
придерживаются принятого ими свода хадисов, религиозной 



практики и правил поведения мусульманина во всех 
жизненных ситуациях, называя этот свод сунной. Это не просто 
обычай, а жизненный принцип, на основании которого 
строится вся жизнь человека, который исповедует Ислам. 

Шииты в свою очередь считают, что власть в общине должна 
принадлежать только потомкам пророка Мухаммеда (то есть 
детям Фатимы, его дочери, и Али, его двоюродного брата), а не 
тем, кого выбирают, как это происходит у Суннитов. Они не 
принимают сунну безоговорочно и дополняют ее 
наставлениями имамов, которых считают посредниками между 
человеком и Аллахом.  Возникновение ислама обычно относят 

к 622 году — времени хиджры, исхода первых мусульман из 

Мекки в Йасриб(Медину). Ислам во многом воспринял 

догматику и мифологию «старых» авраамических религий 

иудаизма и христианства. Вместе с тем ислам предстает 

религией с собственными четко разработанными 

фундаментальными положениями и принципами, 

опирающимися наКоран и Сунну. Эти принципы обычно 

излагают в виде «Столпов Веры» и «Столпов Ислама». 

Под обобщающим названием «Столпы Веры» понимаются 

основные догматические положения ислама: 

1. Вера в Аллаха — Бога-Творца всего 

сущего. Включает в себя ряд положений, 

главным из которых является единобожие (таухид). Постулату 

единобожия 

соответствует и самый страшный грех 

в исламе — ширк, многобожие, или 

«придание Богу соучастников». 

2. Вера в ангелов. В Коране и Сунне 

чаще всего упоминаются ангелы, особо 

приближенные к Аллаху. Джибрил (Гавриил) — ангел 

Откровения, именно через 

Джибрила Аллах передал Мухаммаду Коран. Исрафил — ангел, 

зачитывающий 



божественные решения о судьбах людей 

и мира другим ангелам для исполнения, 

его непременный атрибут — рог (сур), 

в который он затрубит в День воскресения мертвых. Малик — 

ангел-хранитель 

Ада. Мункар и Накир — два ангела, которые будут опрашивать 

каждого человека 

после смерти. Харут и Марут — ангелы, 

посланные к людям Вавилона, ради испытания их веры. Израил 

— ангел смерти, хранитель Рая. Упоминается также 

и «падший ангел» Иблис — дьявол ислама. Иблис — ангел, 

ослушавшийся Аллаха, низвергнутый за это с небес и с тех 

пор пытающийся отвратить верующих 

от Аллаха. 

3. Вера в Священные Писания, ниспосланные Аллахом. Под 

этим понимаются 

все Божественные откровения, которые 

ниспосылались людям. Народы, получавшие божественные 

заветы через пророков — иудеи и христиане, не считаются 

невежественными (джахилюн) и именуются ахль аль-китаб 

(люди писания)[1]. 

4. Вера в пророков (посланников) 

Божьих. Коран и Сунна предписывают 

принимать всех посланников Аллаха. Всего насчитывают 124 

000 посланников, хотя 

поименно в Коране упоминаются только 28. Девять пророков 

считаются «стойкими»: Нух (Ной), предупрежденный 

Аллахом о грядущей каре — потопе — и построивший ковчег 

(на котором, кстати, 

спасся дьявол — Иблис, пробравшись туда 

под видом осла); Ибрахим (Авраам) — 

родоначальник арабов и евреев, получивший от Аллаха свитки 

Писания и построивший со своим сыном Исмаилом земную 



Каабу; Дауд (Давид), получивший 

от Аллаха Забур (Псалмы); Йакуб (Иаков); 

Йусуф (Иосиф); Аййуб (Иов); Муса 

(Моисея), получивший Тауру (Тору). 

Иса (Иисус) сын Марйам (Марии) — восьмой стойкий пророк, 

получивший от Аллаха Инджиль (Евангелие). Завершает 

череду пророков Мухаммад — последний 

пророк, «печать пророков», — которому Аллах ниспослал 

Коран. 

5. Вера в Судный день. Она включает 

в себя веру в грядущую вселенскую катастрофу, грядущее 

воскресение, Божий 

суд и существование ада и рая. 

6. Вера в предопределение. Мусульманин должен верить, что 

все происходящее в этом мире происходит по воле 

и определению Аллаха. 

Основы вероисповедальной практики называются «Столпами 

ислама». 

1. Исповедание веры — шахада («свидетельство») — 

ритуальная формула двух 

первых догматов ислама: «Нет Бога, кроме 

Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха» 

(Ля илаха илля л-Лаху ва Мухаммадун расулу л-Ллахи). Первая 

часть шахады утверждает веру в единого бога (таухид), а 

вторая — в пророческую миссию Мухаммада 

(нубувва). Шахада — важнейшее положение исламского 

символа веры. Иноверец, 

провозгласивший шахаду в присутствии 

двух свидетелей, становится мусульманином. Однако шахада 

считается недействительной, если произносивший ее допустил 

лицемерие, не принял произнесенное 

всем сердцем, либо использовал шахаду 

лишь как грамматический пример. 



2. Молитва (арабск. — ас-салат; персидск. — намаз) — 

осознание Бога и общение с ним. Молитвенный обряд 

отличается от случайного обращения к богу по 

каким-либо личным поводам. Прежде чем начать молитву, 

мусульманин должен  совершить омовение (вуду). Молитва 

включает от двух до четырех ракатов —циклов поз и 

движений, сопровождаемых произнесением молитвенных 

формул и коротких сур Корана в строго определенном порядке. 

Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных 

молитв: фаджр (молитва на рассвете, состоящая из двух 

ракатов), зухр (полуденная, 4 раката), аср (предвечерня, 4 

раката), 

магриб (на закате, 3 раката), иша (с наступлением ночи, 4 

раката). Дополнительная 

ночная молитва (витр) может включать 

до 13 ракатов. Молитва может совершаться в любом ритуально 

чистом месте, однако пятничную полуденную молитву 

рекомендуется совершать в мечети совместно 

с другими мусульманами (салят-аль-джума). Всем взрослым 

мужчинам предписано присутствовать на этой молитве. 

3. Закят — налог в пользу нуждающихся мусульман. В 

соответствии с Кораном Аллах требует от правоверного не 

только исполнения молитвенного обряда, но и оказания 

материальной помощи 

тем, кто в ней нуждается. Закят буквально означает 

«очищение», так как считается, что милостыня «очищает» 

богатство, делает его праведным, а уплата 

закята позволяет добиться справедливого перераспределения 

жизненных благ и 

духовно очищает того, кто платит его 

своевременно. 

4. Соблюдение поста (саум) в месяц 

Рамадан, девятый месяц мусульманского календаря. По 



преданию именно 

в месяц Рамадан Аллах призвал Мухаммада к пророчеству и 

ниспослал ему первые коранические откровения. Пост 

требует от мусульманина сознательного приведения духа в 

состояние молитвы и покоя. В дневные часы правоверный 

обязан ограничивать себя в физических удовольствиях. В это 

время он должен отказываться от еды, питья, курения 

и интимных отношений. Однако все это не запрещено после 

захода солнца (когда нельзя отличить черную нить от белой) 

вплоть до следующего утра, нои в эти часы мусульманин 

долженпридерживаться благочестия. Пост длится 30 дней. По 

истечении Рамадана начинается трехдневный праздник 

разговения (ид аль-фитр).5. Хаджж — паломничество в Мекку. 

Каждый взрослый, материально обеспеченный мусульманин 

обязан хотя бы раз  в жизни совершить хаджж. 

Хаджж совершается в строго определенное мусульманским 

календарем время, в месяц Зу-ль-хиджа, четвертый 

после Рамадана. Мусульманин может совершить 

паломничество и в любом другом месяце. Но в этом случае 

паломничество не считается хаджжем, а только 

малым паломничеством (умра). Ритуал хаджжа в Мекке 

повторяет прощальное паломничество Мухаммада. 

 
 
 


