
  
Католицизм 



Католицизм является самым 
крупным направлением 
в христианстве.

Наибольшее распространение 
он получил в Европе (Испания, 
Франция, Италия, Португалия, 
Австрия, Бельгия, Польша, Чехия, 
Венгрия), в Латинской Америке и 
США. В той или иной степени 
католицизм распространен почти 
во всех странах земного шара. 
Слово «католицизм» происходит 
от латинского — «всеобщий, 
вселенский». После распада 
Римской империи церковь 
осталась единственной 
централизованной организацией 
и силой, способной 
приостановить наступление 
хаоса. Это обусловило 
политическое возвышение церкви 
и ее влияние на формирование 
государств Западной Европы.



История разделения Церквей в XI в.
Разделение Вселенской Церкви на Восточную и Западную 

произошло под действием множества самых различных причин, 
которые веками, налагаясь друг на друга, подтачивали единство 
Церкви, пока, наконец, не оборвалась последняя связующая 
нить. Несмотря на все многообразие этих причин мы можем 
условно выделить среди них две основные группы: религиозные 
и этнокультурные. 

Собственно религиозных причин 
раскола две: стремление Римских 
первосвященников к абсолютной 
власти над Церковью и 
догматические уклонения от 
чистоты кафолического вероучения, 
среди которых важнейшим является 
изменение Никео-Цареградского 
Символа веры вставкой filioque.



Различие этнокультурной 
устремленности этих традиций 
античного мира — эллинской и 
римской, заложило глубинные различия 
в усвоении истины Христовой на Западе 
и на Востоке. Где Восток видел 
философскую и моральную идею, там 
Запад создавал институт...

Растущей 
самодостаточности 
Запада сопутствовало 
истощение соборного 
начала в жизни 
Вселенской Церкви. 



Кроме того, римская церковь 
допускала пост по субботам, 
разрешала употребление сыра и 
молока во время Великого 
поста и другие вольности.

На Свято-Софийском Соборе 
879–880 гг.при участии легатов 
было принято постановление 
против попыток внесения в 
символ веры filioque. 

Были вновь осуждены притязания пап на 
верховную власть в Церкви, и одно из 
правил этого Собора подтверждало полное 
равенство епископов Рима и 
Константинополя.



По мнению некоторых 
историков, Рим сознательно 
обострял отношения с Востоком 
перед Великим расколом, 
добиваясь их разрыва. Как пишет 
Б.Мелиоранский: «Восток 
отказывается повиноваться и нет 
средств принудить его к 
повиновению; остается 
объявить, что послушные церкви 
и суть вся истинная Церковь.»

Стороны не хотели идти на 
компромисс еще и потому, 
что это было связано с 
территориальными 
претензиями в Болгарии и 
Сицилии. Болгария недавно 
была крещена, и стороны 
спорили по поводу того, в 
чью юрисдикцию она должна 
была перейти.



Поводом к окончательному разрыву в июле 1054 г. 
послужил очередной конфликт из-за церковных 
владений папы Льва IX и патриарха Михаила 
Керуллария. Папа усилил свое влияние в Сицилии, 
где до этого господствующее положение занимала 
патриархия. В ответ на это патриарх Михаил 
Кируларий распорядился, чтобы в латинских 
церквах Константинополя было введено 
богослужение по греческому образцу. 

Патриарх и папа обменивались грозными 
посланиями. Рим в последний раз попытался 
добиться безоговорочного повиновения Востока, а 
когда стало ясно, что это невозможно, отправил 
послов во главе с кардиналом Гумбертом и 
торжественно возложили на престол буллу 
отлучения от Церкви, что ознаменовало 
окончательный раскол христианства на 
католицизм и православие.



Вероучение Римо-католической Церкви
Основные отклонения Римо-Католической 

Церкви от вероучения Вселенской Церкви
1. Учение об исхождении Св. Духа не только 

от Бога-Отца, но «и от Сына» (filioque).
2. Искажение учения о Церкви, порожденное 

верховной властью над ней Римского 
епископа, и учение о его учительной 
непогрешимости.

3. Искажение отношений между Богом и 
человеком, проявившееся в римо-
католическом взгляде на первородный грех, 
спасение человека и его загробную участь.

4. Учение о непорочном зачатии Девы 
Марии и о ее телесном вознесении на небо — 
мариальные догматы.

5. Представление о самостоятельном 
действии благодати Божией в таинствах (opus 
operatum), отразившееся в учении о таинствах 
и богослужении Римо-Католической Церкви.

6. Особое учение о Свщ. Писании и Свщ. 
Предании



Учение о filioque исходит из 
своеобразного толкования ряда 
евангельских отрывков, в 
которых можно усмотреть 
указания на такое исхождение. 
Евангелие от Иоанна 
(15:26)  "Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца 
исходит," стих из Ин.20:22, 
когда Иисус "сказав это, дунул, 
и говорит им: приимите Духа 
Святаго" и слова ап. Павла в 
Послании к Галатам "Бог послал 
в сердца ваши Духа Сына 
Своего" (Гал.4:6), а также ряд 
других отрывков.



Распространение на Западе учения о filioque связывают с 
именем блж. Августина, который учил о Св. Духе как "о самом 
общении Отца и Сына и, … той самой божественности, под 
которой разумеется … взаимная любовь между собою Того и 
Другого." 

Соблазн filioque состоит, прежде всего в том, что вносится 
разделение в единую Первопричину бытия лиц Св. Троицы, 
Которой является Бог-Отец. Появляются два источника 
троической жизни, некий намек на двоицу: Отец, рождающий 
Сына и Отец вместе с Сыном, изводящие Св. Духа. Становится 
непонятным, как можно мыслить Бога-Отца — Единой 
причиной видимого и невидимого мира, если рядом с Ним 
будет существовать сопричина, хотя бы и в лице Сына.



Впервые filioque получило церковное 
признание в Испании, на Толедском соборе 
589 г., причем, скорее по практическим чем 
догматическим соображениям. На этом 
соборе Православие приняли вестготы-
ариане и для того, чтобы догматически 
восполнить арианское умаление троического 
достоинства Второго Лица Св. Троицы оно 
было усилено дополнительным троическим 
качеством изведения Св. Духа. 

Первая попытка добиться общего 
признания filioque Западной Церковью 
произошла на Аахенском соборе 809 г. 
Решение об исхождении Духа Святаго от 
Отца и Сына было принято под влиянием 
франкского императора Карла Великого, 
который участием в догматических делах 
Церкви стремился утвердить свое 
государственное  и церковное равноправие с 
византийскими императорами.



Учение о непогрешимости 
римского первосвященника, 
принятое на I Ватиканском 
Соборе в 1870 г., гласит: «…мы, 
… учим и объявляем, как 
богооткровенное  учение, что 
когда римский 
первосвященник говорит ех 
cathedra т. е. когда, исполняя 
свое служение, как пастырь и 
учитель всех христиан, он в
силу своей высшей апостольской власти, определяет учение о 
вере и нравственности, которое должна содержать вся Церковь, 
он, через Божественную помощь, обещанную ему в лице 
блаженного Петра, обладает  тою непогрешимостью, которой 
Божественный Спаситель благоволил наделить Свою Церковь, 
поэтому такие определения римского первосвященника сами по 
себе, а не по согласию Церкви, неизменны.»



Согласно экклесиологии Римо-католической Церкви папская 
власть обеспечивает единство Вселенской Церкви, каковой она 
себя считает. Это единство осуществляется через общее 
подчинение единому главе, которое является необходимым 
условием принадлежности к Церкви и свидетельством о нем. 
Таким образом, церковное единство осознается католичеством 
иерархически, тогда как Православная Церковь полагает его 
основу в единстве Тела Христова, в сакраментальной общности 
всех верных, объединенных не единством власти, а единством 
таинств, прежде всего, «Евхаристии как таинства единения.»



Искажение отношений между 
Богом и человеком.

Естественная двойственность 
природы первых людей 
преодолевалась особым 
Божественным воздействием, 
получившем название "благодати 
первозданной праведности," 
которая присутствовала в человеке 
наряду с образом и подобием 
Божием. 

Грехопадение лишило природу 
человека этого укрепляющего 
воздействия Божественной 
благодати, и она возвратилась в 
свое естественное состояние, 
подверженное борению духа и 
плоти. 



В католическом 
миросозерцании Бог 
удаляется от Своего 
творения, отделяет Себя от 
него. Мы вновь 
возвращаемся к образу 
Ветхозаветного Бога-Судии, 
Который поставил ангела 
Своего с огненным мечем у 
врат рая и отсек от Себя 
человека. 

Православие никогда не решалось видеть в Боге вражду к 
человеку. По словам свт. Иоанна Златоуста: «Не Бог враждует 
против нас, но мы — против Него. Бог никогда не враждует.» 
Катехизис Католической Церкви гласит: "Церковь учит, что 
нашим прародителям Адаму и Еве было дано состояние 
«первородной святости и праведности» … которое было 
утрачен по греху наших прародителей. "



Искаженный образ гневающегося Бога неизбежно изменил 
отношение к нему человека, он вызывал в его душе страх вместо 
желания уподобиться Ему. Человек пытался смягчить гнев 
Божий, умилостивить Его непреложную справедливость 
удовлетворением за грехи. 

По словам Ансельма Кентерберийского «любой грех с 
необходимостью требует или удовлетворения или какого-либо 
наказания».Однако должное удовлетворение Богу не в силах 
человеческих, только страдания и смерть Христа достойно 
искупают грех человека и возвращают ему дар оправдывающей 
благодати. Но эта благодать не дается втуне, условием ее 
дарования должна быть "некоторая заслуга со стороны самих 
людей."



"Бог, по католическому учению, ищет не 
святости, как общего устроения души, а 
именно обнаружений этой святости вовне; 
оправдывают человека именно дела.»

В католическом миросозерцании смысл 
спасительного удовлетворения 
справедливости Божией состоит в том, 
чтобы сменить Его гнев на милость, 
изменить  отношение Бога к человеку, 
вернуть то расположение, которого Он 

лишил человека после грехопадения. 
Соответственно, необходимость изменить 
отношение самого человеку к Богу 
неизбежно мыслится второстепенной, 
хотя именно в этом подлинный смысл 
спасения.



Мариальные догматы - учение 
о непорочном зачатии Девы 
Марии и о ее телесном вознесении 
на небо.

Особенностью католицизма 
является также возвышенное 
почитание Богородицы — Девы 
Марии, признание догматов о ее 
непорочном зачатии и телесном 
вознесении, в соответствии с 
которыми Пресвятая Богородица 
была взята на небо «с душой и 
телом для славы небесной». 

В 1954 г. был установлен 
специальный праздник, 
посвященный «Королеве Небес».



В течение последних полутора столетий 
частью вероучения Римо-католической Церкви 
стали два новых догмата: о непорочном 
зачатии Девы Марии и о Ее телесном 
вознесении на небо, получивших название 
мариальных. 

Почитание Богородицы получало все более 
широкое распространение и окончательное 
догматически оформилось в 1854 г., когда папа 
Пий IX провозгласил учение о непорочном 
зачатии Пресвятой Девы Марии догматом 
Римо-католической Церкви.

Догмат о телесном вознесении Девы Марии  
на небо является необходимым догматическим 
дополнением учения о Ее непорочном зачатии. 
Действительно, если Приснодева была 
свободна от первородного греха, то естественно 
заключить, что Она оказалась свободной и от 
его последствий — смерти и тления, 
уподобившись непорочному бессмертию 
прародителей.



Однако принятием двух мариальных догматов не 
ограничилось современное развитие Католической 
Церковью учения о Деве Марии. II Ватиканский Собор 
почтил ее двумя новыми именованиями "Посредницы" и 
"Матери Церкви," каждое из которых имеет свой 
богословский смысл.



Римо-католическое учение о таинствах
Католики признают семь таинств: крещение; причащение; 

священство; исповедь; конфирмация; брак; елеосвящение .
Таинство крещения совершается путем обливания водой.
Таинство конфирмации совершается епископом через 

помазание миром и возложение рук по достижении 
крещенными совершеннолетия, обычно в 14 лет.

Таинство причащения у католиков совершается на пресном 
хлебе. До недавнего времени только духовенство причащалось 
вином и хлебом, а миряне — только хлебом. 

Таинство елеосвящения —в католицизме рассматривается как 
церковное благословение умирающему.



Учение Римо-католической Церкви о 
Священном Писании и Священном 
Предании

Католическая Церковь значительно 
расширяет канон Ветхого Завета, и, согласно 
определению Тридентского Собора, включает в 
него неканонические книги.

В современной католической традиции 
существуют три равноправных источника веры: 
Свщ. Писание, Свщ. Предание и учительство 
Церкви, из которых ни один не может 
существовать без других. 

Достоинство Свщ. Предания присвоено 
целому ряду постановлений этих соборов и 
церковной власти, решениями I Ватиканского 
собора, которые определяют непогрешимость 
Римского епископа, а также папские 
постановления о новых догматах (мариальных).


