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1. Лекция 

Религиозная картина мира представляет собой целостную систему 
представлений об общих свойствах и закономерностях природы, 
возникающих в результате обобщения и синтеза религиозного опыта людей. 

Религиозная картина мира исходит из различения бытия самого по себе и 
существования, т.е. мира, обладающего бытием в силу его сотворенности. 
Различие это имеет первостепенное значение для понимания этого подхода. 
Дело в том, что религиозная концепция бытия дуалистична, поскольку она 
противопоставляет абсолютное, сверхъестественное бытие, тождественное с 
Богом, всему многообразию естественных вещей, наделенных бытием. По 
сути дела, эта картина предусматривает две, коренным образом отличные 
одна от другой онтологии: онтологию несотворенного бытия и онтологию 
бытия сотворенного. Абсолютное бытие не может быть познано 
рациональным путем. Человек, осмысливающий мир как нечто 
самодостаточное, верит в возможности разума. Иное дело религиозное 
представление о мире. Единственное на что способен человеческий разум, - 
подчинить себя вере в существование Абсолюта, а каков Абсолют - это не 
дело разума. 

Отсюда следует и смысловое содержание мира. Он приобретает смысл не в 
силу того, как к нему относится человек, а в силу того, как в нем реализована 
воля Бога. Этим предопределяется и стратегия поведения человека. Исходя 
из особенностей религиозной картины мира, рассмотрим ее применительно к 
трем мировым религиям: буддизму, христианству и исламу. 

Огромное воздействие на формирование буддийской картины мира оказала 
идея бесконечного кругового потока бытия. Этот процесс, считали 
буддийские мыслители, бесконечно мучителен для человека, 



перебрасываемого из смерти в смерть, из одного страдания в другое, из 
испытания в испытание. 

Будда, на которого сильнейшим образом повлияла мысль о 
страдательности, мучительности жизни, сформулировал концепцию 
изменения. Жизнь являет собой не что иное, как ряд проявлений, 
становлений и исчезновений. Мир - постоянно возобновляющийся 
круговорот рождений и смертей. Все вещи меняются. Сторонники Будды 
согласны в том, что нет ничего ни среди божественного, ни среди 
человеческого, что было бы постоянным. Существует только движение; нет 
деятелей, а есть деяния; нет ничего, кроме становления. 

Чтобы объяснить непрерывное существование мира при отсутствии 
постоянного субстрата, Будда провозглашает закон причинности и делает его 
основой непрерывности. Все, что существует, возникает от причин и условий 
и во всех отношениях является непостоянным. Все, имеющее причину, 
должно погибнуть. Все, что появляется на свет и организуется, содержит в 
себе врожденную необходимость распада. Творческим началом является 
волевая психическая активность человека. Действующая личность трактуется 
как единственно достойная внимания реальность. 

Христианская теология своим учением о трансцендентном Боге создает 
своеобразную религиозную картину мира, в которой находит свое 
воплощение теоцентризм. Неприродный и личный характер Бога 
предполагает его рассмотрение в таких категориях, как воля и могущество. 
Из этого вытекает важнейшее положение христианского креационизма о 
сотворении мира не в силу необходимости, а по свободной воле Бога. 
Творение есть акт не природы Бога, а его благодати. Этим он отделяется от 
природы и выключается из ее причинной детерминации. Бессмысленно 
спрашивать, почему Бог сотворил мир. Его воля, будучи свободной, 
согласуется с Его разумом, волею и благостью. В согласии с ними Бог и 
создает мир. 

До сотворения мира ничего не могло быть, кроме Бога. Следовательно, он 
сотворил мир "из ничего". Но "ничто" не есть нечто позитивное; оно есть 
чистое небытие. Все, что "есть" в сотворенных вещах, происходит от Бога. 
Все, чего "нет", не хватает - "ничто". Форма, красота, единство в мире имеют 
своей причиной творца. Нестабильность и нечистота формы, неполнота 
единства и красоты проистекают от падшести - отпадения от Бога. Печать 
"ничтожества" лежит на всех сотворенных вещах, телесных и духовных. 

Создав мир, Бог заранее знает и предопределяет не только общие 
принципы устройства, но и судьбу каждой отдельной вещи. Порядок 
сотворенного космоса отражает порядок создавшей его премудрости: 
порядок вещей отражает порядок идей. Благодаря порядку мир оказывается 



упорядоченной иерархией существ, распределенных по своим местам и 
имеющих различную относительную ценность. Чем ближе к Богу, тем 
большую ценность представляет творение. "Ибо в ряду того, - пишет 
Августин, - что каким-то образом существует, но не есть Бог, его 
сотворивший, живое помещается выше неживого, способное рождать и 
испытывать желания - выше того, что не способно к этому. 

Таким образом, мир божественного порядка являет собой в христианстве 
Богом устроенную восходящую лестницу существ. Естественность всего 
происходящего в природе в христианской картине мира объясняется 
изначальной согласованностью божественных идей. Сотворенная природа 
получает свои законы от Бога. Нарушение законов природы означало бы 
нарушение божественного промысла, которым она спроектирована. 

Положение о том, что Бог непрерывно правит миром является 
универсальным принципом христианской картины мира. Прилагаемый к 
космологии, этот принцип приводит к идее мировой гармонии и 
осмысленности происходящих в мире событий. Человеческая жизнь 
приобретает смысл лишь в согласованности с божественным провидением, а 
человеческая история - под знаком божественной благодати. 

Ислам возникает в значительной степени из переработки арабским 
сознанием христианской идеи монотеизма. Он исповедует единого 
трансцендентного Бога. Бог сотворил мир и человека, дал людям откровение, 
распоряжается миром и направляет его к концу, который будет страшным 
судом над живыми и воскреснувшими. Различия между исламом и 
христианством - это различия слов и деяний основателей этих религий. 
Основатель христианства не добился никакого видимого успеха и погиб 
"рабской смертью". Эта смерть была его основным деянием. Чем меньше 
здесь видимого, внешнего успеха, тем больше должен быть "невидимый 
успех", тем грандиознее масштабы деяния основателя религии - победа над 
смертью, искупление грехов человечества, дарование верующим в него 
вечной жизни. И тем больше в сознании его учеников становятся масштабы 
его личности. Совершивший такое деяние - не человек. Это - Бог. 

Разные системы представлений о человеке предполагают и различия в 
этических ценностях. Вера в христианстве неразрывно связана с любовью к 
Богу, настолько возлюбившего человека, что ради него он претерпел 
крестные муки. Ислам также предполагает веру, но это несколько иная вера. 
Само слово "ислам" может быть переведено как покорность. Вера здесь - не 
вера в парадокс распятого Бога, не отделимая от любви к нему, а подчинение 
указаниям Аллаха, данным через пророка в Коране. Эти указания ясны и 
понятны для людей. Они относятся к немногим и несложным (поэтому они и 
должны исполняться неукоснительно) ритуальным предписаниям и 



относительно разработанным уже в Коране правовым нормам, касающимся 
брака, развода, наследования, наказаний за преступления. 

Вопросы: 

1) Что такое «религиозная картина мира»? 
2) В чем суть картины мира в исламе и христианстве? 
3) В чем суть картины мира в буддизме? 
4) Что такое «теоцентризм»? 
5) В чем сходство и различие христианской и исламской картин мира? 

 

 

 


