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Д. В. Альжев
История и теория религий

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Религия как

форма общественного сознания
 
 

1. Религия в структуре общественного сознания
 

Религия (от лат. religio – благочестие, набожность, святыня, предмет культа) – это миро-
воззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия
(культ), которые основываются на вере в существование одного или нескольких богов и сверхъ-
естественного мира.

Религия, с точки зрения философии (точнее, онтологии, чей предмет составляют «наибо-
лее общие сущности и категории сущего»), относится к категориям духовной культуры челове-
чества. Это форма общественного сознания (наряду с обыденным, или массовым, сознанием,
языком, моралью и правом, искусством, наукой, философией, идеологией), т. е. отображения
мира в сознании человечества.

Если язык – это универсальная оболочка общественного сознания, то религия, точнее,
мифолого-религиозное сознание человечества – это общий родник самых глубоких и жиз-
ненно важных смыслов общественного сознания. Из мифолого-религиозного сознания разви-
лось все содержание человеческой культуры, постепенно приобретавшее семиотически раз-
личные формы общественного сознания (такие, как обыденное сознание, искусство, этика,
право, философия, наука).

Язык и религия: две семиотики, два образа мира, две стихии в душе человека, уходящие
корнями в подсознание, два самых глубоких, несхожих и взаимосвязанных начала в человече-
ской культуре.

Самые существенные черты в содержании религии могут быть охарактеризованы в тер-
минах семиотики. Термин семиотика (от греч. semeion – знак, признак) употребляется в двух
основных значениях:

1) знаковая (семиотическая) система;
2) наука о знаках и знаковых системах, включая как системы связи в мире животных,

так и разнообразные естественные и искусственные семиотики, используемые в человече-
ском обществе, например, этнические (естественные) языки, мимика, жесты; ритуал и этикет;
музыка, танец, кино и другие виды искусства; специальная символика в математике, физике,
химии, шахматах, на географических картах; язык («правила» построения и чтения) черте-
жей и схем; алгоритмические языки программирования; гербы, флаги, опознавательные знаки
судов, знаки различия военных и других людей в униформе; знаки дорожного движения, мор-
ская сигнализация и др.

Семиотика позволяет увидеть в религии способ общения, т.  е. коммуникативную
систему, обладающую своим содержанием и своими возможностями передавать, сообщать это
содержание.

В разнообразных, внутренне сложных и пестрых объектах, с множеством разноплановых
черт, свойств, характеристик, семиотика позволяет выделить главное и существенное.

Познавательная ценность семиотического подхода состоит в следующем:
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1) принимается во внимание существенный функциональный аспект соответствующих
объектов – их коммуникативное назначение;

2) в каждом семиотическом объекте различаются план содержания и план выражения;
3) в каждой семиотической системе различаются два онтологических уровня:
а) набор семантических возможностей;
б) реализации возможностей в конкретных коммуникативных актах.
В процессах общения те достаточно общие семантические возможности, которые состав-

ляют содержание соответствующей семиотики, конкретизируются, т. е. обогащаются индиви-
дуальными смыслами, связанными с конкретным коммуникативным актом (с психологией и
взаимоотношениями участников, их актуальными целями и другими условиями коммуника-
ции).

Семиотический подход к феномену религии находит все большее признание не только
при исторических объяснениях отдельных ритуалов, словесных формул или изображений, но
и в самой теории религии. Так, американский социолог Роберт Белла определяет религию в
качестве особой системы коммуникации – «символической модели, формирующей человече-
ский опыт – как познавательный, так и эмоциональный» в решении самых главных проблем
бытия.
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2. История религии как раздел религиоведения

 
Религия является предметом специальной науки – религиоведения. Религиоведение –

это наука, занимающаяся изучением религий.
В религиоведении можно выделить два основных раздела – теоретический и историче-

ский.
Теоретическое религиоведение включает философские, социологические и психоло-

гические проблемы изучения религии. Оно выявляет в религии общее, существенное, необхо-
димое и отказывается от единичного, случайного, исторически конкретного.

Историческое религиоведение  – это история религии. История религии изучает исто-
рию возникновения и эволюцию отдельных религий во всем многообразии их особенностей,
в их хронологической последовательности.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Основные концепции,

объясняющие сущность и происхождение религии
 
 

1. Объективно-идеалистическая концепция
 

Объективно-идеалистическая концепция в том или ином варианте – философская
основа всякой теологии. Поэтому именно она господствует в теологической и религи-
озно-философской литературе.

Исходной посылкой данной концепции при объяснении религии является признание ее
сверхъестественного источника: Бога, Абсолюта, вообще – трансцендентного. Так, например,
известный русский православный богослов, автор фундаментальной «Истории русской фило-
софии» В. Зенъковский при трактовке сущности религии исходит из наличия «внерациональ-
ных начал в знании», которые он называет «аксиомами». Одна из таких аксиом – «аксиома
обращенности всех актов духа к абсолютной сфере». С его точки зрения «за сферой проявле-
ния религиозной жизни» существует нечто Высшее, что создает во всем человечестве уже на
самых низших ступенях культуры тягу к религиозной жизни, которая первоначально может
быть скупа, примитивна, но тем не менее она будет, так как человек всегда ищет, по выраже-
нию Ф. Достоевского, «чему поклониться».

В том же духе пишет и современный американский философ Уолтер Стэйс: «Религия
есть голод души по невозможному, недостижимому, непознаваемому… Религия ищет беско-
нечное. А бесконечное по самому своему определению невозможно и недостижимо». Таким
образом, представители объективно-идеалистической концепции выводят сущность религии
из наличия в мире внеприродного Высшего Начала (Абсолюта, Бога и т.  д.). Человек, как
«созданный по образу и подобию Божиему», по их мнению, изначально наделен непреодоли-
мым стремлением слияния с Абсолютом. Отсюда и возникновение религии, которая развива-
ется параллельно с духовным развитием человечества, от самых примитивных, до современ-
ных ее форм.

Постулирование сверхъестественного источника религии сводит вопрос о существова-
нии и сущности религии к вопросу о существовании и сущности Бога.

В христианской теологии и религиозной философии в обосновании бытия Бога суще-
ствуют две тенденции: рационалистическая и иррационалистическая.

Теологи-томисты (последователи ученья Фомы Аквинского, составляющие подавляю-
щее большинство среди представителей католицизма) и большинство религиозных философов
ратуют за использование в обосновании бытия Бога человеческого разума. Томисты опира-
ются на ученье Фомы Аквинского о присутствии в христианском откровении истин двоякого
рода: доступных разуму и сверхразумных, т. е. выходящих за пределы познавательной способ-
ности человека, хотя и не противоречащих им: они «сверхразумны», но не «противоразумны».
Истины, доступные разуму, постигаются в процессе исследования объективного мира. «Сверх-
разумные» истины могут быть постигнуты через Божественное откровение с помощью церкви.

Тезис о существовании Бога, по мнению томистов, относится к истинам, постигаемым
разумом. Они считают, что существование Бога можно доказать, исходя из изучения сотворен-
ной Богом объективной реальности. Отсюда в томизме особый раздел – естественная теология,
задача которой обосновать бытие Бога на основе изучения природы, им созданной.

Ошибочность гуманистической антропологии. Ошибка гуманизма была совсем не
в том, что он утверждал высшую ценность человека и его творческое призвание, а в том, что он
склонялся к самодостаточности человека и потому слишком низко думал о человеке, считая
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его исключительно природным существом, не видел в нем духовного существа. Христос учил
о человеке как образе и подобии Божьем.

Рациональные доказательства бытия Бога и в настоящее время широко используются
христианскими теологами и церковным иерархами (в основном – католиками). Так, Папа Рим-
ский Пий XII в своей речи в 1951 г. «Доказательства существования бога в свете данных совре-
менной науки» пытался обогатить эти доказательства, опираясь на достижения современной
научной мысли.

Иррациональное обоснование бытия Бога представляет собой важную тенденцию в
современной теологии и религиозной философии. Эта тенденция особенно ярко представ-
лена протестантской «неортодоксальной» школой, именуемой «диалектической теологией»
или «теологией кризиса». Виднейшим представителем указанного направления был Карл
Барт. В своих теологических построениях Карл Барт исходит из того, что существование Бога
не может быть обнаружено с помощью разума на основе изучения окружающего мира. Кри-
тикуя томизм с иррационалистических позиций, Барт отрицал возможность «естественного
откровения», т. е. откровения Бога в природе и обществе. Соответственно он отрицал и воз-
можность христианской теологии и философии. В своем основном труде «Церковная догма-
тика» он писал по этому поводу: «христианская философия еще никогда не существовала;
если она была философией, то она не была христианской, если она была христианской, то
она не была философией». В противоположность иррационализму, Барт постулировал слепую
веру. Другие представители протестантской неортодоксии также отказываются от рациональ-
ного обоснования бытия Бога и подчеркивают тщетность человеческих усилий понять боже-
ственную тайну.

Аналогичные иррациональные тенденции обнаруживаются и в современном правосла-
вии. Приведем некоторые наиболее характерные высказывания по этому поводу из «Журнала
Московской патриархии»: «Вера не доказывает себя, а показывает… Вера сама по себе есть
внутренний психологический акт, а не формула… Аргументация веры есть нечто внешнее, от
чего сама вера не зависит».

Попытки иррационалистического обоснования сверхъестественного источника религии
преобладают и в современной идеалистической философии, которая тесно смыкается с теоло-
гией.
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2. Субъективно-идеалистическая концепция

 
Субъективно-идеалистическая концепция объяснения сущности религии берет свое

начало в трудах немецкого протестантского священника и богослова Фридриха Шлейерма-
хера. От Шлейермахера идет развитая многими его последователями тенденция рассматривать
религию как индивидуально-психологический феномен, как определенное состояние челове-
ческого сознания, человеческих переживаний. Он писал в этой связи: «Не всякий имеет рели-
гию, кто верит в какое-либо священное писание, а лишь тот, кто понимает его живо и непосред-
ственно… Ценность человеческой религии определяется тем, как человек сознает божество в
чувстве, а не тем, как он всегда несовершенно отображает религию в понятии». Идеи Шлей-
ермахера впоследствии были развиты не только либеральной протестантской теологией (А.
Ричлъ, Э. Трельч, А. Гарнак), но и рядом буржуазных философов, принадлежащих к раз-
личным школам и направлениям субъективного идеализма. Так, датский философ и психолог
Г. Геффдинг в своей книге «Философия религии» писал: «Чувство составляет самую суще-
ственную особенность всех религий и всех религиозных точек зрения. По сравнению с ним все
представления являются подчиненными и обусловленными».

Наиболее последовательно субъективно-идеалистическая концепция проводилась пред-
ставителем прагматизма У. Джемсом. Исходя из своей общей субъективистской концепции
истины, Джемс считал истинным все, что полезно для индивида. Поскольку же религия полезна
для индивида, значит, она является истинной формой мировоззрения. Пользу религии Джемс
видел в том, что она снимает психологические конфликты, по-своему утешает индивида.

Мировоззрение каждого индивида, согласно Джемсу, определяется его темпераментом,
его эмоциональным миром. Поэтому основой религии являются чувства. Он писал в этой
связи: «Я действительно думаю, что чувство есть глубочайший источник религии, а философ-
ские и богословские построения являются только вторичной надстройкой, подобной переводу
подлинника на чужой язык».

Таким образом, с точки зрения Джемса религию следует рассматривать как порождение
индивидуального сознания, как спонтанно возникающие субъективные переживания человека.
Джемс был не только философом, но и психологом. Его книга «Многообразие религиозного
опыта» оказала значительное влияние на развитие психологии религии. Многие ее предста-
вители продолжают и углубляют субъективистскую и иррационалистическую трактовку, наме-
ченную Джемсом.

Современная философия религии пытается избежать крайностей субъективизма и ирра-
ционализма, сочетая субъективный идеализм с теологией. Так американский философ Р.
Крейч критикует Джемса за то, что тот «не учел значения для самого верующего объективного
содержания веры, включая веру в существование Бога», и в то же время пытается сконстру-
ировать философию религии, которая не была бы «целиком спекулятивной», а опиралась на
«религиозный опыт». Аналогична и позиция английского философа X. Льюиса.
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3. Натуралистическая

(биологизаторская) концепция религии
 

Согласно этой концепции, религия рождается внутренними потребностями человече-
ского организма – его инстинктами, влечениями, физиологическими реакциями. Так, амери-
канский религиовед Р. Бэрхоу считает, что религиозные символы имеют «генетическую, то
есть биохимическую основу, которая заложена в сложных структурах мозга и которая прояв-
ляется в сфере бессознательного».

Психоанализ также создал один из вариантов натуралистического объяснения религии.
Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа в работах «Тотем и табу. Психология первобыт-
ной культуры и религии», «Будущее одной иллюзии», «Моисей и монотеизм» попытался при-
менить психоанализ для объяснения возникновения религии. Все социальные явления, всю
человеческую культуру Фрейд рассматривал как систему запретов, с помощью которой обще-
ство подавляет враждебные ему влечения человека, и прежде всего его сексуальный инстинкт
– «либидо». Благодаря нормам культуры врожденные влечения человека либо вытесняются
в сферу бессознательного, либо «сублимируются», т. е. преобразуются в формы социального
творчества, к числу которых Фрейд относил и религию. Тайну возникновения тотемизма он
усматривал в переносе первобытным человеком своего «амбивалентного» (т. е. двойственного)
отношения к отцу, обусловленного «Эдиповым комплексом», на «заместителя» отца – тотем.

В целом религиозные представления Фрейд рассматривал в качестве иллюзий, выступа-
ющих как «исполнение древнейших, сильнейших, навязчивых желаний человечества: тайна их
силы заключается в силе этих желаний». Согласно Фрейду, точно так же, как невроз ребенка
объясняется вытеснением его желаний и влечений в бессознательное, так и религию можно
рассматривать как «общечеловеческий навязчивый невроз».

Современные неофрейдисты отошли от многих положений 3. Фрейда. Они отошли от
фрейдовского «пансексуализма», пытались синтезировать социологический подход с психо-
аналитическим (социофрейдизм). Но даже у самого видного социофрейдиста Эриха Фромма
социальный фактор выступает в объяснении им человеческого поведения как вторичный, как
своеобразная надстройка над извечными конфликтами человеческого бытия. В работе «Психо-
анализ и религия» Фромм объясняет потребность человека в религии прежде всего его «экзи-
стенциальным конфликтом», под которым подразумевается «человеческая дихотомия», рас-
кол между душой и телом, выделяющий человека из царства животных.

Тело человека есть часть природы, в то время как его разум возвышается над природой.
Разум, по Фромму, есть благословение человека, но в то же время и его проклятие: он застав-
ляет его снова разрешить неразрешимую в принципе дихотомию. С одной стороны, человек
не может жить, не пытаясь решить проблему раскола между душой и телом, с другой – он
никогда не может обрести ее решение. На этой основе и рождается у человека потребность в
религиозной вере.

Религией Э. Фромм называет «любую систему мыслей и действий, которая предостав-
ляет индивиду систему ориентиров и объект, которому он может поклоняться». С помощью
религии человек пытается преодолеть дихотомию души и тела и обрести гармонию. С точки
зрения Фромма, «нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии».

Некоторые психоаналитики считают, что вера в Бога необходима для человека. Кним
относится, например, К. Г. Юнг (1875–1961), швейцарский психолог, который во многом ото-
шел от Фрейда, создав собственную психологическую концепцию.

Рационализму и свободомыслию Фрейда Юнг противопоставил учение, в основе кото-
рого лежат иррационализм и фидеизм. Наиболее ярко эти методологические установки про-
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явились в его концепции «коллективного бессознательного», которое, по его мнению, присут-
ствует в психике каждого человека.

«Коллективное бессознательное» содержит «архетипы» – некие символы, идеи и пред-
ставления, свойственные якобы всему человеческому роду. К числу важнейших «архетипов»
Юнг относил религиозные символы и образы, воскрешая тем самым идею врожденности рели-
гии. Психоаналитическая школа в психологии религии имеет в настоящее время немало сто-
ронников среди западных психологов.

Произошло сближение психоанализа и религии. Их общие позиции в этом вопросе
состоят в абсолютизации бессознательного, подчеркивании его роли в становлении и эволюции
религиозных верований индивида.
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4. Атеистическая концепция религии

 
Атеистическая концепция религии свое наиболее последовательное, законченное раз-

витие получила в марксизме. Согласно марксизму, религия имеет социальную природу,
поскольку «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, в своей дей-
ствительности она есть совокупность всех общественных отношений». Марксизм ищет истоки
религии в общественно-экономических формациях, порождающих у людей потребность в
религии. Согласно марксизму, «всякая религия является ни чем иным, как фантастическим
отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повсе-
дневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». Какие
же внешние силы имеются в виду?

Прежде всего это силы природы, которыми человек не смог практически овладеть и кото-
рые оказывают на его жизнь разрушительное воздействие. Однако сами по себе природные
факторы религию не порождали. Она возникла как результат неспособности людей овладеть
природными силами, что было обусловлено низким уровнем развития материального произ-
водства. Следовательно, корни религии всегда носили социальный характер.

Согласно марксизму, главной причиной существования религии является стихийность
общественного развития, когда люди не в состоянии сознательно управлять общественными
отношениями. Неведомые и враждебные людям законы общественного развития персонифи-
цируются и становятся «божественным провидением». Отдельные исторические события рас-
сматриваются как предначертания «божественного промысла».

Кроме социальных корней религии, марксизм рассматривает гносеологические и психо-
логические ее корни.

Гносеологические корни религии  – это возможности формирования религии, свя-
занные с познанием мира.

Согласно марксизму, гносеологические корни религии не специфичны для нее, а явля-
ются общими для всякого «иллюзорного, ложного сознания, будь то религия, идеалистическая
философия или иная форма превратного сознания».

Суть гносеологических корней всякого ложного сознания, связанных с познавательными
процессами, состоит в абсолютизировании, раздувании субъективной стороны человеческого
познания. Способность человеческого мышления вычленять общее, существенное и необхо-
димое, отвлекаясь от единичного, несущественного случайного, есть величайшее завоевание
человечества, сделавшее возможным все достижения научного, теоретического познания. Эта
способность непосредственно связана с развитием языка как материального средства фик-
сации общего и существенного в познании. Без развития языка и абстрактного мышления
невозможен прогресс человечества. Но эта же способность создает возможность превращения
общих понятий в самостоятельные сущности, независимые от материального мира. Общее,
необходимое и существенное, отделенное от единичного, случайного, несущественного и пре-
вращенное в самостоятельную сущность (субстанцию), составляет, согласно марксизму, гно-
сеологическую основу идеализма и религии. В. Ленин писал по этому поводу в «Философских
тетрадях»: «Раздвоение познания человека и возможность идеализма (религии) даны уже в
первой, элементарной абстракции („дом“ вообще и отдельные дома)».

Возникновение религии связано не только с особенностями человеческого познания, но
и с особенностями человеческих эмоций, в этой связи и ведут речь о психологических кор-
нях религии. Психологические корни религии коренятся в эмоциональной сфере человеческой
психики.

Особая роль, как считают атеисты, принадлежит в возникновении религии такой эмоции,
как страх. «Страх создал богов» – это выражение поэта Стация повторялось на протяжении



Д.  В.  Альжев.  «История и теория религий: конспект лекций»

14

столетий многими авторами. Но если домарксистские атеисты сводили причины возникнове-
ния религии к страху перед силами природы, то марксизм на первое место ставит «социальный
страх». В. Ленин писал в этой связи: «Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, кото-
рая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни
пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит „внезапное“, „неожидан-
ное“, „случайное“ разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голод-
ную смерть, – вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего дол-
жен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного
класса».

Страх перед лицом смерти преодолевается вовсе не верой в бессмертие души. Индиви-
дуальное бессмертие – иллюзия, подлинное бессмертие может быть лишь социальным и опре-
деляется тем вкладом, который внес человек в развитие общества.

Психологические корни религии не ограничиваются лишь перманентным чувством
страха в условиях антагонистического общества. Благоприятную почву для религии создают
также другие отрицательные эмоции: горе, скорбь, одиночество, которые также социально обу-
словлены. Постоянное накопление отрицательных переживаний при отсутствии в условиях
антагонистического общества возможности устранить их источник ведет к тому, что человек
ищет средства для избавления от отрицательных эмоций, прибегая к помощи религии. Говоря
об отрицательных эмоциях как о психологических корнях религии, марксизм подчеркивает,
что сами по себе эти чувства к религиозности не приводят, все зависит прежде всего от соци-
альной действительности, от качеств личности, от условий его жизни, воспитания и окружения.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Эзотерическая концепция

происхождения высших знаний
 
 

1. Эзотерическая и экзотерическая
составляющие духовных знаний

 
Каждая из рассмотренных выше основных концепций происхождения и сущности рели-

гии носит односторонний характер, поскольку в основе каждой из них лежат методологиче-
ские подходы, базирующиеся на гипертрофии локальных принципов, общая картина при этом
неизбежно оказывается искаженной.

В настоящее время все больше ощущается потребность в интегральной концепции про-
исхождения и сущности Высших Знаний, которая бы представляла собой органический син-
тез научных, философских и религиозных подходов. Концепцией, претендующей на данную
роль, является эзотерическая концепция происхождения и сущности религии. Суть ее состоит
в следующем.

Система знаний о глубинных основах Бытия включает в себя экзотерическую и эзотери-
ческую составляющие, которые взаимосвязаны между собой как «внешнее» и «внутреннее»,
«открытое» и «скрытое», «явное» и «тайное».

Эзотерические знания  – это знания о фундаментальных законах Мироздания, законах
Тонких Миров, внешней формой выражения которых являются законы Плотного Мира, то
есть нашей физической реальности.

Экзотерические знания существуют в виде различных религиозных конфессий. Эти
знания предназначены для приобщения подавляющего большинства людей к духовному Кос-
мосу с целью обеспечения им духовной защиты со стороны соответствующего церковного эгре-
гора (духовного покрова) и гарантирования при условии соблюдения установленных религи-
озных ритуалов и правил поведения восходящего посмертия. Постижение соответствующих
экзотерических знаний является необходимых подготовительным этапом на пути к постиже-
нию эзотерических знаний.

В аспекте духовного совершенствования этим двум видам знаний соответствует «изви-
листая тропа» (экзотерики), и «прямой путь» (эзотерики). Или, говоря библейским языком,
«широкие врата» и «узкие врата» вхождения в Царство Божие.
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2. Основные этапы истории эзотеризма

 
Существуют различные подходы к определению основных этапов истории эзотеризма.

Некоторые исследователи привязывают эзотерические ученья к эрам, соответствующим зна-
кам Зодиака: доовновские эры, эра Овна, эра Тельца, эра Рыб, вплоть до наступающей сейчас
эры Водолея. Эти авторы считают, что о доовновских эзотерических знаниях говорить досто-
верно вряд ли возможно.

Начиная с римского императора Константина, эзотерические знания, стали официально
запрещенными.

Возрождение эзотерической традиции на Западе после этого «темного века» шло по
линии тамплиеры-розенкрейцеры-масоны-оккультисты конца XIX– начала XX вв. – современ-
ные оккультисты.

На Востоке эзотерическая традиция не прерывалась (за исключением Китая в эпоху
империи Цинь).

На основе Восточной традиции с привлечением восстановленного Западного эзотеризма
возникли такие синкретические эзотерические учения, как теософия Е. Блаватской и выде-
лившаяся из нее антропософия Р. Штейнера, а также Агни-Йога (Живая Этика) Рерихов.
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3. Эзотерические традиции Востока и Запада

 
Эзотерические знания подразделяются на Западный эзотеризм, основывающийся на

учении Гермеса Трисмегиста, картах Таро и каббале, и Восточный эзотеризм, основываю-
щийся на учении Шамбалы, на учениях буддизма, веданты (Индия) и даосизма (Китай). Запад-
ный и Восточный эзотеризм подразделяются наряд направлений и школ.

Западная духовность основана на дуализме между Богом-Творцом и человеком-тво-
рением: человек не может стать Богом, здесь он всего лишь «раб Божий», хотя он и «богопо-
добен» – создан «по образу и подобию Божьему».

Восточная духовность не отрицает это различие в отношении «тварного» человека,
но исследует «нетварное», истинно бессмертное начало в человеке (Атман), между которым
и Богом (Брахман) нет пропасти. Это божественное начало в человеке является самим Богом.
Данное тождество подтверждено духовной практикой Востока. Бог познается там не опосред-
ствованно, через религию, а непосредственно, путем мистического прозрения. Можно гово-
рить об относительной «безрелигиозности» высшего Востока, поскольку связь с Абсолютом
осуществляется там не на религиозном, а на метафизическом уровне.

Высшим духовным идеалом на Востоке является Богореализация, которая означает пол-
ное отождествление с Богом. На Западе высший духовный идеал ограничивается «спасением
души», что является гораздо более скромной метафизической задачей, чем Богореализация.
На Западе человек лишь «богоподобен» и максимум, на что он здесь может рассчитывать в
метафизическом отношении, – это «попасть в Рай». На Востоке человек в последней своей
глубине является Богом и здесь его метафизическая цель – самому стать Богом.



Д.  В.  Альжев.  «История и теория религий: конспект лекций»

18

 
4. Эзотеризм и религия

 
Эзотеризм является сердцевиной любой религии, ее глубинной сутью. Религия – это

Вечные Истины, преподнесенные в форме, доступной для восприятия, хотя бы на подсозна-
тельном уровне, самым широким слоям населения, с целью обеспечения им духовного роста и
восходящего посмертия (при условии соблюдения соответствующих ритуалов и религиозных
заповедей). Религия предназначена для тех, кто выбирает долгий, «извилистый путь» духов-
ного совершенствования, т.  е. «широкие врата» в Царство Божие. Эзотеризм обеспечивает
своим Адептам гораздо более трудный, но гораздо более быстрый «прямой путь» духовного
совершенствования – «узкие врата» в Царство Божие. Без эзотеризма религия превращается в
пустую скорлупу. Каждая серьезная религия имеет свое эзотерическое зерно. Так, например,
в православии – это исихазм, в исламе – суфизм, в иудаизме – каббала и т. д. Что касается
каббалы, то ее значение выходит далеко за рамки иудаизма, так как она представляет наряду
с картами Таро и ученьем Гермеса Трисмегиста основу всего Западного оккультизма. Неслу-
чайно крупнейший западный оккультист Дион Форчун назвала каббалу в своей самой знаме-
нитой работе «Мистическая каббала» йогой Запада.

Эзотеризм и философия. Философия является рационалистической формой миро-
воззрения, и поэтому она не способна проникать дальше Мира Плотного. Эзотеризм же с помо-
щью сверхчувственных методов познания исследует все Планы Бытия, то есть и Миры Тонкие,
а не только Мир Плотный.

Эзотеризм и парапсихология. Парапсихология представляет собой «онаученную»,
профанированную форму эзотеризма, посредством которой современная наука пытается при-
мирить эзотеризм, построенный в основном на сверхчувственных методах познания, и господ-
ствующее ныне сугубо рационалистическое мировоззрение. Парапсихология индифферентна
по отношению и религиозному мировоззрению. Поэтому даже в атеистическом бывшем СССР,
несмотря на официозный атеизм, оккультизмом в наукообразной форме, в форме парапсихо-
логии, активно занимались не только отдельные лица, но и государственные исследовательские
центры, прежде всего, связанные с различными спецслужбами.

Отметим в этой связи, что, согласно как зарубежным, так и отечественным исследова-
ниям, доля лиц, обладающих оккультными способностями, в общей численности населения
составляет в среднем порядка пяти процентов, то есть в СССР в начале 1990-х гг. численность
данной категории лиц составляла более четырнадцати млн человек. Однако чтобы оккультные
способности проявились в полной мере, их необходимо соответствующим образом развивать.
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5. Научные знания

 
Научные знания базируются на чувственных восприятиях. Главные критерии науч-

ного знания – возможность воспроизвести результаты экспериментов, формирующих эмпи-
рическую основу данной научной дисциплины и возможность объяснить накопленные факты
в системе понятий данной науки. Если теория считается истинной, то все факты, которые не
вписываются в ее рамки, трактуются как «антинаучный вымысел». На этом построен весь науч-
ный консерватизм. В результате богатейший материал, накопленный эзотерическими науками
за тысячелетия их существования, долгое время академической наукой отвергался, поскольку
не вписывался в рамки официальных научных теорий.
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6. Сверхчувственные знания

 
Сверхчувственные знания, полученные посредством интуитивного восприятия, играют в

жизни людей не меньшую роль, чем знания, полученные с помощью обычных органов чувств.
Человек живет в океане сверхчувственной информации и постоянно использует ее. Но

сознание людей связывает со зрительными, звуковыми и иными образами окружающего их
мира только чувственные образы знаний, содержащихся в памяти. Сверхчувственные знания
могут поступать либо через подсознание, и тогда они, как правило, дают представление о
нижних, т. е. инфернальных регионах Бытия, либо через сверхсознание, тогда они дают пред-
ставление о Мирах Просветления. Однако сверхсознание развивается только на определенных
ступенях духовного развития, достигаемых, как правило, в результате прохождения соответ-
ствующих ступеней Посвящения и поэтому, чтобы не стать игрушкой в руках инфернальных
сил, обычный человек для удовлетворения своих духовных потребностей нуждается в защите
соответствующего церковного эгрегора (духовного покрова), т. е. он должен исповедовать кар-
мически предопределенную для его народа религию. Если брать мировые религии, то для наро-
дов Запада это прежде всего христианство. Для народов Востока – ислам и буддизм.
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