
«Несение креста», Жан 
Фуке, миниатюра из 
«Часослова Этьена 
Шевалье». 

В медальоне — святая 
Вероника с платом. 
На заднем плане 
изображено самоубийство 
Иуды, из которого исходит 
демон. 
На переднем плане куют 
Орудия Страстей (XV в.)



Христианство (от греч. Χριστός — «помазанник», «мессия») —
авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса 
Христа, описанных в Новом Завете. 
❖ Христиане верят, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и 

Спаситель человечества. Христиане не сомневаются в историчности 
Иисуса Христа.

Христианство — самая крупная мировая религия (наряду с буддизмом и 
исламом, это одна из трех мировых религий) как по численности 
приверженцев, которых около 2,3 млрд, так и по географической 
распространённости — в каждой стране мира есть хотя бы одна 
христианская община.

История христианства насчитывает более двух тысяч лет.
Христианство возникло в I в. н.э. на территории Римской империи. 
Среди исследователей нет единого мнения о точном месте 
возникновения христианства. Некоторые считают, что это случилось в 
Палестине, которая находилась в то время в составе Римской империи; 
другие предполагают, что это произошло в еврейской диаспоре на 
территории Греции.



Истоки христианского вероучения: 

1. Главным идейным источником христианства является иудаизм. 
Новая религия переосмыслила идеи иудаизма о монотеизме, 
мессианстве, эсхатологии, хилиазме - вере во второе пришествие 
Иисуса Христа и его тысячелетнее царство на земле. Ветхозаветная 
традиция не утратила своего значения, она получила новую 
трактовку.

2. Существенное влияние на становление христианского 
мировоззрения оказала античная философская традиция. В 
философских системах стоиков, Платона и неоплатоников были 
выработаны мыслительные конструкции, понятия и даже термины, 
переосмысленные в новозаветных текстах и трудах богословов. 

3. Особенно большое влияние на основы христианского вероучения 
оказали неоплатонизм Филона Александрийского (25 г. до н.э. — ок. 
50 г. н.э.) и нравственное учение римского стоика Сенеки (ок. 4 г. до н.
э. — 65 г. н.э.):

учение о прирожденной греховности всех людей, о покаянии, о Сущем 
как первоначале мира, об экстазе как средстве приближения к Богу, о 
логосах, среди которых Сын Божий — высший Логос, а другие логосы — 
ангелы.



Исторический контекст возникновения христианства:

1. В 63 г. до н.э. римский полководец Гней Полтей ввел в Иудею войска, в 
результате чего она стала частью Римской империи. К началу нашей эры и 
другие территории Палестины потеряли свою самостоятельность, 
управление стало осуществляться римским наместником.

Утрата политической самостоятельности воспринималась частью 
еврейского населения как трагедия. В политических событиях усматривали 
религиозный смысл. Распространялась идея божественного возмездия за 
нарушения заветов отцов, религиозных обычаев и запретов, описанных в 
Ветхом Завете.
Среди жителей Иудеи распространялись новые учения, призванные 
очистить и спасти еврейское население от дальнейшего «падения».

Наибольший интерес представляет секта ессеев или эссенов, поскольку 
их учение обладало чертами, присущими раннему христианству. Об этом 
свидетельствуют найденные в 1947 г. в районе Мертвого моря 
в Кумранских пещерах свитки ессеев. Общими у христиан и ессеев были 
идеи мессианизма - ожидания скорого пришествия Спасителя, 
эсхатологические представления о грядущем конце света, истолкование 
идеи греховности человека, обрядность, организация общин, отношение к 
собственности.



2. Процессы, происходившие в Палестине, были подобны процессам, 
происходившим в других частях Римской империи: везде римляне грабили и 
нещадно эксплуатировали местное население, обогащаясь за его счет. 

• Кризис античных порядков и становление новых социально-политических 
отношений переживались людьми болезненно, вызывали ощущение 
беспомощности, беззащитности перед государственной машиной и 
способствовали поиску новых путей спасения. Возрастали мистические 
настроения. 

• Появляется множество различных объединений, товариществ, так называемых 
коллегий. Люди объединялись на основе профессий, общественного 
положения, соседства и т.д. Все это создавало благоприятную почву для 
распространения христианства.

Пример: стоик Сенека (4 г. до н.э. – 64 г. н.э.) считал главным для каждого человека 
достижение свободы духа посредством осознания божественной необходимости. 
Только повиновение судьбе порождает невозмутимость и спокойствие духа, 
совесть, нравственные нормы, общечеловеческие ценности. Сенека в качестве 
нравственного императива признал золотое правило морали, которое звучало 
следующим образом: «Обходись со стоящим ниже так, как ты хотел бы, чтобы с 
тобой обходились стоящие выше». Близкую формулировку мы может найти в 
Евангелиях.
Определенное влияние на христианство оказало учение Сенеки о скоротечности и 
обманчивости чувственных удовольствий, заботе о других людях, самоограничении 
в пользовании материальными благами, необходимости скромности и умеренности 
в повседневной жизни, самоусовершенствовании, обретении божественного 
милосердия.



Наиболее спорным вопросом в исследовании христианства является 
вопрос об историчности Иисуса Христа. В его религиоведческом 
решении можно выделить два направления: мифологическое и 
историческое. 

- Мифологическое направление утверждает, что наука не 
располагает достоверными данными об Иисусе Христе как 
исторической личности. Евангельские рассказы написаны через 
много лет после описанных событий, они не имеют реальной 
исторической основы. 

- Историческое направление утверждает, что Иисус Христос был 
реальной личностью, проповедником новой религии, что 
подтверждается рядом источников. В 1971 г. в Египте был найден 
текст "Древности" Иосифа Флавия, который дает основание полагать, 
что в нем описан один из реальных проповедников по имени Иисус, 
хотя о чудесах, им совершаемых, говорилось как об одном из 
многочисленных рассказов на эту тему, т.е. сам Иосиф Флавий их не 
наблюдал.



Символом веры называется 
краткое и точное изложение основ 
христианского вероучения, 
составленное и утвержденное на 1-м 
и 2-м Вселенских Соборах (IV в.)
Символ веры – не молитва. Он не 
содержит обращений к Богу, 
Пресвятой Богородице, Ангелам или 
святым.
Весь Символ веры состоит из 
двенадцати членов (предложений), и 
в каждом из них содержится особая 
истина, или, как еще называют, 
догмат веры. 
1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 
7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й – 
о Боге Духе Святом, 9-й – о Церкви, 
10-й – о крещении, 11-й и 12-й – о 
воскресении мертвых и о вечной 
жизни.



ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Первый Вселенский Собор был созван в 325 г., в гор. Никее, при императоре 
Константине Великом.
Созван этот Собор был против лжеучения александрийского священника Ария, 
который отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица Св. Троицы, Сына 
Божия, от Бога Отца; и учил, что Сын Божий есть только высшее творение.
Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат; Сын 
Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же 
вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.
Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно 
было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.
На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный 
день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам 
быть женатыми, и установлены были многие другие правила.
 



ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Второй Вселенский Собор был созван в 381 г., в гор. Константинополе, при 
императоре Феодосии Великом.
Созван этот Собор был против лжеучения бывшего арианского епископа 
константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица Св. 
Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух Святый не есть Бог, и называл Его тварью 
или сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как 
Ангелы.
На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил 
догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом 
Сыном.
Собор также дополнил Никейский Символ Веры пятью членами, в которых 
излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых 
и жизни будущего века. Таким образом составился Никеоцареградский Символ 
Веры, который и служит руководством для Православной Церкви.



И Православная, и Римско-Католическая церкви считают только себя 
«единой святой, кафолической (соборной) и апостольской Церковью» 

(признают Никео-Цареградский Символ веры).

Догматические различия:

1. Православие не принимает католическую формулировку Никео-
Константинопольского символа веры с филиокве, где речь идёт об исхождении 
Духа Святого не только от Отца, но и «от Сына» (лат. filioque).
2. Православие исповедует два различных образа бытия Святой Троицы: бытие 
Трех Лиц в Сущности и Их проявление в энергии. Католики, считают энергию 
Троицы тварной: купина, слава, свет и огненные языки Пятидесятницы (50-й 
день после Пасхи) полагаются ими тварными символами, которые, однажды 
зародившись, затем перестают существовать.
3. Святой Дух в католицизме трактуется как любовь (связь) между Отцом и 
Сыном, между Богом и людьми, в то время как в Православии любовь есть 
общая энергия всех Трех Лиц Святой Троицы, иначе Святой Дух терял бы 
ипостасный облик при Его отождествлении с любовью.



Сошествие Иисуса Христа в ад — догмат, исповедуемый историческими 

христианскими церквями (римско-католической, православными, 

древневосточными) и церквями ранней протестантской реформации (лютеранской, 

кальвинистской, англиканской), согласно которому, после распятия Иисус Христос 

спустился в ад и, сокрушив его ворота, принёс свою евангельскую проповедь, 

освободил заключённые там души и вывел из ада всех ветхозаветных 

праведников, а также Адама и Еву. Сошествие Христа в ад входит в число 

Страстей Христовых. Считается, что это событие произошло во второй день 

пребывания Христа во гробе и вспоминается за богослужением Великой субботы.

Страсти Христовы — согласно Евангелиям, совокупность событий, принёсших 

Иисусу Христу физические и духовные страдания в последние дни и часы его 

земной жизни. Церковь вспоминает их в последние дни перед Пасхой, в Страстную 

седмицу, в течение которой верующие постепенно готовятся к празднику.

Особое место среди Страстей Христовых занимают события, произошедшие после 

Тайной вечери: арест, суд, бичевание и казнь. Распятие — кульминационный 

момент Страстей Христовых. Христиане верят, что многие из Страстей были 

предсказаны пророками Ветхого Завета и самим Иисусом Христом



Церковь в апостольские времена была более склонна праздновать Воскресение 
Христово не ежегодно, а еженедельно. Воскресная литургия представляла собой 
еженедельное празднование Воскресения, а пост в пятницу — крестную смерть 
Христа. 

Страстная седмица:

- Великий понедельник. Воспоминание ветхозаветного патриарха Иосифа, а 

также воспоминание проклятия Иисусом бесплодной смоковницы;

- Великий вторник. Воспоминание обличения Иисусом фарисеев и книжников, 

притчи: кесарю кесарево, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти 

девах, о талантах;

- Великая среда. Воспоминание предательства Иудой Искариотом Иисуса 

Христа. Последний раз в этом посту совершается поминовение усопших, 

Литургия Преждеосвященных Даров с чтением кафизм, молитва Ефрема 

Сирина;

- Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери;

- Великая пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. Литургии не положено — строгий пост;

-Великая суббота. Воспоминание Сошествия Христа во ад.



Семь таинств:

Крещение — трехкратное погружение крещаемого в воду или обливание его водой, 
совершаемое над человеком в знак приобщения его к Церкви и очищающее от 
грехов;
Миропомазание (конфирмация) — освящение человека путём помазывания его 
ароматической смесью (миро); заменило наложение рук архиереем на головы 
верующих по мере роста численности христианских общин;
Покаяние (исповедь) — раскрытие верующим своих грехов Богу в присутствии 
священника и получение отпущения грехов от имени Господа Иисуса Христа;
Евхаристия (причащение), при совершении которого верующие, согласно 
христианскому вероучению, приобщаются к Христу (в Православной церкви и 
миряне, и духовенство причащаются Телом и Кровью, в Католической: духовенство 
— всегда Телом и Кровью; миряне, либо Телом и Кровью, либо только Телом);
Брак (венчание) — христианский супружеский союз мужчины и женщины, 
заключенный через священнодействие в храме;
Священство (рукоположение) — посвящение в священнослужители, совершаемое 
епископом.
Елеосвящение (соборование) — при помазании елеем тела больного призывается 
благодать Божия для исцеления души и тела;



Вход Господень в Иерусалим 
(воскресенье)

Джотто ди Бондоне, XIII 
в. 

И привели осленка к 
Иисусу, и возложили на 
него одежды свои; 
Иисус сел на него. 
Многие же постилали 
одежды свои по дороге; 
а другие резали ветви с 
дерев и постилали по 
дороге. И 
предшествовавшие и 
сопровождавшие 
восклицали: осанна! 
благословен Грядущий 
во имя Господне! 
…осанна в вышних! И 
вошёл Иисус в 
Иерусалим и в храм… 
(Мк. 11:7-11)





ПАТРИСТИКА - (от греч., лат. pater — отец; имеются в виду Отцы церкви) — термин, 
обозначающий совокупность теологических и религиозно-философских 
сочинений христианских писателей I-IX вв. –  Отцов церкви. 

1. Характерной особенностью средневекового философского мышления, свойственного 

патристике, является то, что мыслители в целях подтверждения своих идей 

обращаются к самому авторитетному и древнему источнику — Библии. Она 

рассматривается ими как полный свод истин, сообщенных людям Богом. 

Следовательно, важно уяснить смысл библейских текстов, чтобы получить ответы на 

философские вопросы. Отсюда задача философа сводится к тому, чтобы 

раскрыть, выявить подлинный смысл положений Библии и отразить их в своих 

собственных сочинениях.

2. Занимались оформлением единого христианского вероучения, уточняли догматы, 

занималась обоснованием учения о Троице, осмысливала тезис о двуединой 

природе Христа, разрабатывала космологические, антропологические, религиозно-

этические проблемы.

3. В этот период разрабатываются канонические правила 

для духовенства и монашества.

4. Патристика боролась с язычеством и пропагандировала этико-религиозную доктрину 

христианства в мире, еще не вполне принявшем новую религию и утверждающую его 

мораль.





Августин обосновывал и оправдывал существование имущественного неравенства 
людей в обществе. Он утверждал, что неравенство — неизбежное явление 
социальной жизни и бессмысленно стремиться к уравнению богатств; оно 
будет существовать во все века земной жизни человека. Но все же все люди 
равны перед Богом и потому Августин призывал жить в мире.

Государство — наказание за первородный грех; является системой господства 
одних людей над другими; оно предназначено не для достижения людьми счастья и 
блага, а только для выживания в этом мире. Справедливое государство — 
христианское государство.

Функции государства: обеспечение правопорядка, защита граждан от внешней 
агрессии, помогать Церкви и бороться с ересью.

Войны могут быть справедливыми и несправедливыми. Справедливые — те, что 
начались по законным причинам, например по необходимости отражения 
нападения врагов. 

Концепция линейного исторического времени по Августину:
первая эпоха — от Адама до Великого потопа
вторая — от Ноя до Авраама
третья — от Авраама до Давида
четвёртая — от Давида до Вавилонского пленения
пятая — от Вавилонского пленения до рождения Христа
шестая — началась с Христа и завершится вместе с концом истории вообще и со 
Страшным Судом
седьмая — вечность



Средневековая СХОЛАСТИКА формировалась с целью систематического 
рационального обоснования положений христианства. 

1. Опираясь на учения Платона, Аристотеля и Отцов церкви, она решала 
теологические проблемы: защищала теизм, обосновывала идеи креационизма, 
провиденциализма, троичности Бога, двуединой природы Христа, 
разрабатывала доказательства существования Бога, обсуждала проблему 
соотношения божественной и человеческой воли и т.д.

2. Одной из важнейших проблем схоластики выступает проблема соотношения 
мира рационального знания и мира духовного опыта. Представители схоластики, 
размышляя об этом соотношении, пришли к выводу о том, что вера и разум 
должны находиться в гармоническом единстве друг с другом. Дело в том, что 
разум при надлежащем использовании ведет к приближению к Богу, к единению 
с Ним. Иными словами, истины разума и веры не могут противоречить друг другу. 
Такова суть одного из главных выводов схоластической средневековой 
философии.

3. Схоласты считали, что сущность вещей может быть постигнута человеческим 
разумом. Однако это требует точности в использовании языка и тонкости 
понимания различий вещей. Этого можно достичь лишь при наличии 
основательно разработанного, опирающегося на знание логики метода. Суть 
схоластического метода сводится к тому, чтобы обеспечивать движение мысли 
от анализа способов высказывания о сущем, к анализу реальности. При этом 
схоластика исходит из убеждения, согласно которому понятия укоренены не 
только в человеческом разуме, но и в Божественном уме, созидающем бытие. 
Иными словами, понятие рассматривается как бы существующим двойным 
способом в уме человека и в бытии. Ключом к постижению мира считается 
постижение универсалий.





В произведении “Сумма теологии” приводятся пять доказательств 
существования Бога Фомы Аквинского:

1. Все в мире движется за счет чего-то другого, значит должен быть Один 
Перводвигатель. И этот Перводвигатель - Бог!

2. Все в мире происходит благодаря Причинно-Следственной связи. Причем 
причина всегда идет вначале, а следствие - в конце. Значит, весь ряд мирских 
событий должен иметь некую Первопричину. Это и есть Бог!

3. Все, что происходит в мире, необходимо этому миру. Из пустоты можно получить 
только пустоту. Ничто рождает ничто. Значит, должно быть что-то, чье 
существование влечет за собой существование всего остального, обеспечивает 
Бытие всего мира. Это что-то и есть Бог!

4. Все вещи в мире обладают разной степенью совершенства. Даже люди есть 
более совершенные и менее. Значит есть нечто "абсолютно более совершенное", к 
чему стремится любое несовершенство. Это совершенство и есть Бог!

5. Все в мире стремится к какой-то одной конкретной цели. Как человеческие 
поступки всегда имеют конкретную цель, ради которой совершаются, так есть и 
некая Цель, ради которой существует этот мир. Эта Цель - Бог!







В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат 
начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, 
брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний 
четвертовластником в Авилинее, 2 при первосвященниках Анне и Каиафе, 
был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И он проходил по всей 
окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения 
грехов, 4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5 
всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся 
и неровные пути сделаются гладкими; 6 и узрит всякая плоть спасение Божие. 7 
[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 Сотворите же достойные плоды 
покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог 
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 9 Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 10 
И спрашивал его народ: что же нам делать? 11 Он сказал им в ответ: у кого две 
одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 12 Пришли и мытари 
креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 13 Он отвечал им: ничего не 
требуйте более определенного вам. 14 Спрашивали его также и воины: а нам что 
делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем. 15 Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих 
об Иоанне, не Христос ли он, — 16 Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем. 17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно 
Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 18 
Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.






