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С. Ф. Панкин
История и теория религий

 
1. Религия как форма

общественного сознания
 

Религия (от лат. religio – благочестие, набожность, святы-
ня, предмет культа) – это мировоззрение и мироощущение,
а также соответствующее поведение и специфические дей-
ствия, которые основываются на вере в существование одно-
го или нескольких богов и сверхъестественного мира.

Религия, с точки зрения философии, относится к кате-
гориям духовной культуры человечества. Это форма обще-
ственного сознания, т. е. отображения мира в сознании че-
ловечества. Религия – это общий родник самых глубоких и
жизненно важных смыслов общественного сознания. Если
язык – это универсальная оболочка общественного созна-
ния, то религия, точнее, мифолого-религиозное сознание че-
ловечества – это общий родник самых глубоких и жизнен-
но важных смыслов общественного сознания. Из мифоло-
го-религиозного сознания развилось все содержание челове-
ческой культуры, постепенно приобретавшее семиотически
различные формы общественного сознания.



 
 
 

Самые существенные черты в содержании религии могут
быть охарактеризованы в терминах семиотики. Термин «се-
миотика» употребляется в двух основных значениях: 1) зна-
ковая система; 2) наука о знаках и знаковых системах, вклю-
чая как системы связи в мире животных, так и разнообраз-
ные естественные и искусственные семиотики, используе-
мые в человеческом обществе.

Семиотика позволяет увидеть в религии способ общения,
т. е. коммуникативную систему, обладающую своим содер-
жанием и своими возможностями передавать, сообщать это
содержание. Семиотический подход к феномену религии на-
ходит все большее признание не только при исторических
объяснениях отдельных ритуалов, словесных формул или
изображений, но в самой теории религии. Так, американский
социолог Роберт Белла определяет религию в качестве осо-
бой системы коммуникации – «символической модели, фор-
мирующей человеческий опыт – как познавательный, так и
эмоциональный» в решении самых главных проблем бытия.

Религия является предметом специальной науки – рели-
гиоведения. Религиоведение – это наука, занимающаяся изу-
чением религий.

В религиоведении можно выделить два основных раздела
– теоретический и исторический.

Теоретическое религиоведение включает философские,
социологические и психологические проблемы изучения ре-
лигии. Оно выявляет в религии общее, существенное, необ-



 
 
 

ходимое и отказывается от единичного, случайного, истори-
чески конкретного.

Историческое религиоведение – это история религии. Ис-
тория религии изучает историю возникновения и эволюцию
отдельных религий во всем многообразии их особенностей,
в их хронологической последовательности.



 
 
 

 
2. Объективно-идеалистическая
и субъективно-идеалистическая

концепции происхождения религии
 

Объективно-идеалистическая концепция господствует в
теологической и религиозно-философской литературе.

Исходной посылкой данной концепции при объяснении
религии является признание ее сверхъестественного источ-
ника: Бога, Абсолюта, вообще – трансцендентного.

Представители объективно-идеалистической концепции
выводят сущность религии из наличия в мире вне-природ-
ного Высшего Начала (Абсолюта, Бога и т. д.). Человек, как
«созданный по образу и подобию Божиему», по их мнению,
изначально наделен непреодолимым стремлением слияния с
Абсолютом. Отсюда и возникновение религии, которая раз-
вивается параллельно с духовным развитием человечества,
от самых примитивных до современных ее форм.

Постулирование сверхъестественного источника религии
сводит вопрос о существовании и сущности религии к во-
просу о существовании и сущности Бога. В христианской
теологии и религиозной философии в обосновании бытия
Бога существуют две тенденции: рационалистическая и ир-
рационалистическая.

Теологитомисты и большинство религиозных философов



 
 
 

ратуют за использование в обосновании бытия Бога чело-
веческого разума. Фома Аквинский, используя Аристотеля,
разработал учение о пяти доказательствах бытия Бога сред-
ствами человеческого разума и на основе изучения природ-
ных процессов.

Существует и антропологическое доказательство. Оно со-
стоит в том, что человек есть существо, принадлежащее к
двум мирам и не вмещающееся в этом природном мире
необходимости, трансцендирующее себя как существо эм-
пирически данное, обнаруживающее свободу, из этого мира
невыводимую.

Существование Бога обнаруживается в существовании
духа в человеке. Достоинство человека в том, чтобы не под-
чиняться тому, что ниже его. Но для этого должно быть то,
что выше его, хотя и не вне его и не над ним.

Субъективно-идеалистическая концепция объяснения
сущности религии берет свое начало в трудах немецкого
протестантского священника и богослова Фридриха Шлей-
ермахера. Центр религиозной проблемы переносится им в
сферу сознания отдельного индивида, прежде всего в об-
ласть его чувств. Идеи Шлейермахера были развиты не толь-
ко либеральной протестантской теологией, но и рядом бур-
жуазных философов.

Наиболее последовательно субъективно-идеалистическая
концепция проводилась представителем прагматизма У
Джемсом. С точки зрения Джемса религию следует рас-



 
 
 

сматривать как порождение индивидуального сознания, как
спонтанно возникающие субъективные переживания чело-
века.

Современная философия религии пытается избежать
крайностей субъективизма и иррационализма, сочетая субъ-
ективный идеализм с теологией.



 
 
 

 
3. Натуралистическая и

атеистическая концепции
происхождения религии

 
Согласно натуралистической концепции религия рожда-

ется внутренними потребностями человеческого организма
– его инстинктами, влечениями, физиологическими реакци-
ями. Психоанализ создал один из вариантов натуралисти-
ческого объяснения религии. Один из представителей это-
го течения – Фрейд, религиозные представления он рассмат-
ривал в качестве иллюзий, выступающих как «исполнение
древнейших, сильнейших, навязчивых желаний человече-
ства: тайна их силы заключается в силе этих желаний». Эрих
Фромм объясняет потребность человека в религии, прежде
всего, его «экзистенциальным конфликтом», под которым
подразумевается «человеческая дихотомия», раскол между
душой и телом, выделяющий человека из царства животных.
Религией Э. Фромм называет «любую систему мыслей и дей-
ствий, которая предоставляет индивиду систему ориентиров
и объект, которому он может поклоняться». Некоторые пси-
хоаналитики считают, что вера в Бога необходима для чело-
века. Такого мнения придерживается, например, К. Г. Юнг.
Он создал теорию «коллективного бессознательного», содер-
жащего архетипы – некие символы, идеи и представления,



 
 
 

свойственные якобы всему человеческому роду. Психоана-
литическая школа в психологии религии имеет в настоящее
время немало сторонников среди западных психологов.

Атеистическая концепция религии свое наиболее после-
довательное, законченное развитие получила в марксизме.
Религия имеет социальную природу, поскольку «сущность
человека не есть абстракт, присущий отдельному индиви-
ду, в своей действительности она есть совокупность всех об-
щественных отношений». Главной причиной существования
религии является стихийность общественного развития, ко-
гда люди не в состоянии сознательно управлять обществен-
ными отношениями.

Марксизм рассматривает гносеологические и психологи-
ческие ее корни. Гносеологические корни религии – это воз-
можности формирования религии, связанные с познанием
мира. Суть гносеологических корней состоит в абсолютизи-
ровании, раздувании субъективной стороны человеческого
познания. Способность человеческого мышления вычленять
общее, существенное и необходимое, отвлекаясь от единич-
ного, есть величайшее завоевание человечества, сделавшее
возможным все достижения научного, теоретического по-
знания. Психологические корни религии коренятся в эмоци-
ональной сфере человеческой психики. Они не ограничива-
ются лишь перманентным чувством страха в условиях анта-
гонистического общества. Постоянное накопление отрица-
тельных переживаний ведет к тому, что человек ищет сред-



 
 
 

ства для избавления от отрицательных эмоций, прибегая к
помощи религии.



 
 
 

 
4. Эзотеризм как духовное знание

 
Суть эзотерической концепции состоит в потребности по-

лучения знаний о Человеке и Вселенной, или о Микрокосме
и Макрокосме.

Система знаний о глубинных основах Бытия включают в
себя экзотерическую и эзотерическую составляющие, кото-
рые взаимосвязаны между собой как «внешнее» и «внутрен-
нее». Эзотерические знания – это знания о фундаменталь-
ных законах Мироздания, законах Тонких Миров, внешней
формой выражения которых являются законы Плотного Ми-
ра, то есть нашей физической реальности. Экзотерические
знания существует в виде различных религиозных конфес-
сий. Эти знания предназначены для приобщения подавля-
ющего большинства людей к духовному Космосу, с целью
обеспечения им духовной защиты. Как гласит эзотерическая
доктрина, в давние времена деления учений на экзотери-
ческие, открытые, и эзотерические, скрытые, не было: все
учения были общедоступными. Вследствие действия опре-
деленных законов эволюции на известном этапе существова-
ния человечества началась дифференциация людей на тех,
кто выбирал «правый» путь духовного развития и на тех, кто
выбирал «левый» путь.

«Правый» путь – это путь Белого оккультизма, он нахо-
дится в гармонии с законами эволюции Космоса.



 
 
 

«Левый» путь – это путь Черного оккультизм, он тормозит
эволюцию человечества.

Определение термина «оккультизм» было предложено Э.
Тирьякяном: «Под оккультизмом я понимаю целенаправлен-
ные действия, методы, процедуры, которые: 1) привлекают
тайные или скрытые силы природы или космоса, не поддаю-
щиеся измерению или пониманию средствами современной
науки;

2) имеют целью получение результатов, таких как эмпири-
ческое познание хода событий или изменение их по отноше-
нию к тому, какими они были бы без этого вмешательства».

Основные оккультные науки можно разделить на три
классификационные группы.

Первая группа оккультных наук – дисциплины, опираю-
щиеся на объективные данные: астрология, графология, хи-
рология, хиромантия, а также дактилоскопия. Сюда же от-
носится и психиатрия. Вторая группа оккультных наук опе-
рирует субъективными данными. Сюда относятся в первую
очередь различные мантические дисциплины, то есть спо-
собы гадания. Третья группа оккультных наук – различные
виды магии, основная цель которых – воздействие на при-
роду и человека с помощью оккультных методов. Существу-
ет несколько видов магии, различающихся по целям и спо-
собам воздействия. Профессиональную магию издавна под-
разделяли на Белую (теургию) и Черную (некромантия, чер-
нокнижие). Но различие между ними скорее этическое, чем



 
 
 

техническое.



 
 
 

 
5. Основные этапы

развития эзотеризма
 

Согласно наиболее распространенному подходу эзотери-
ческие знания возникли миллионы лет назад, еще во вре-
мена предшествовавшей Атлантиде Лемурии, и сохранялись
Великими Посвященными на протяжении неисчислимых ве-
ков, вплоть до эпохи римского императора Константина. На-
чиная с римского императора Константина эзотерические
знания стали официально запрещенными.

Возрождение эзотерической традиции на Западе по-
сле этого «темного века» шло по линии «тамплиеры—
розенкрейцеры—масоны—оккультисты конца XIX—начала
XX вв. – современные оккультисты». На Востоке эзотериче-
ская традиция не прерывалась.

Эзотерические знания подразделяются на Западный эзо-
теризм, основывающейся на учении Гермеса Трисмегиста,
картах Таро и каббале, и Восточный эзотеризм, основываю-
щийся на учении Шамбалы, на учениях буддизма, веданты
(Индия) и даосизма (Китай). Западная духовность основана
на дуализме между Богом-Творцом и человеком-творением:
человек не может стать Богом, здесь он всего лишь «раб Бо-
жий», хотя он и «богоподобен» – создан «по образу и подо-
бию Божьему».



 
 
 

Восточная духовность не отрицает это различие в отноше-
нии «тварного» человека, но исследует «нетварное», истин-
но бессмертное начало в человеке (Атман), между которым
и Богом (Брахман) нет пропасти. Это божественное начало
в человеке является самим Богом. Высшим духовным иде-
алом на Востоке является Богореализация, которая означа-
ет полное отождествление с Богом. Когда говорится о Бого-
реализации, речь идет не о каких-либо степенях сходства и
приближения между высшим «Я» человека и Богом, а имен-
но о полном тождестве, причем это потенциально касается
каждого человека. Согласно Восточной доктрине «недуализ-
ма», не человек является в своей потенции Богом, а тот, ко-
го мы называем «человеком», в своей окончательной истине
им не является, а есть не кто иной, как Бог, скрытый в обо-
лочке человека. Человеческое существование – лишь одна
из ступеней бесконечной лестницы космической иерархии –
«лестницы Иакова», по которой поднимается сущность, яв-
ляющаяся на данном этапе ее эволюционного развития «че-
ловеком».

На Западе высший духовный идеал ограничивается «спа-
сением души», что является гораздо более скромной мета-
физической задачей, чем Богореализация. На Западе чело-
век лишь «богоподобен» и максимум на что он здесь может
рассчитывать в метафизическом отношении – это «попасть в
Рай». На Востоке человек, в последней своей глубине явля-
ется Богом и здесь его метафизическая цель – самому стать



 
 
 

Богом.



 
 
 

 
6. Эзотеризм и религия

 
В настоящее время все более ощущается потребность в

интегральной концепции происхождения и сущности Выс-
ших Знаний, которая бы представляла собой органический
синтез научных, философских и религиозных подходов.
Концепцией, претендующей на данную роль, является эзо-
терическая концепция происхождения и сущности религии.

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

Экзотерические знания существует в виде различных ре-
лигиозных конфессий. Эти знания предназначены для при-
общения подавляющего большинства людей к духовному
Космосу с целью обеспечения им духовной защиты со сто-
роны соответствующего церковного эгрегора (духовного по-
крова).

Религия – это Вечные Истины, преподнесенные в фор-
ме, доступной для восприятия, хотя бы на подсознательном
уровне, самым широким слоям населения, с целью обеспече-
ния им духовного роста и восходящего посмертия. Религия
предназначена для тех, кто выбирает долгий, «извилистый
путь» духовного 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 Цар-
ство Божие. Без эзотеризма религия превращается в пустую
скорлупу. Каждая религия имеет свое эзотерическое зерно.
Так, например, в православии – это исихазм, в исламе – су-
физм, 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. Филосо-
фия является рационалистической формой мировоззрения,
и поэтому она не способна проникать дальше Плотного Ми-
ра. Эзотеризм же с помощью сверхчувственных методов по-
знания исследует все Планы Бытия, то есть и Миры Тонкие,
а не только Мир Плотный.

Парапсихология представляет собой «онаученную», про-
фанированную форму эзотеризма, посредством которой со-
временная наука пытается примирить эзотеризм, постро-
енный в основном на сверхчувственных методах познания,
и господствующее ныне сугубо рационалистическое миро-
воззрение. Поэтому, даже в атеистическом бывшем СССР,
несмотря на официозный атеизм, оккультизмом в наукооб-
разной форме – в форме парапсихологии – активно занима-
лись не только отдельные лица, но и государственные иссле-
довательские центры, прежде всего – связанные с различны-
ми спецслужбами.



 
 
 

 
7. Знания и традиционализм

 
Научные знания базируются на чувственных восприяти-

ях. Главные критерии научного знания – возможность вос-
произвести результаты экспериментов, формирующих эм-
пирическую основу данной научной дисциплины, и возмож-
ность объяснить накопленные факты в системе понятий дан-
ной науки. Если теория считается истинной, то все факты,
которые не вписываются в ее рамки, трактуются как «анти-
научный вымысел».

Сверхчувственные знания, полученные посредством ин-
туитивного восприятия, играют в жизни людей не меньшую
роль, чем знания, полученные с помощью обычных органов
чувств.

Сверхчувственные знания могут поступать либо через
подсознание, и тогда они, как правило, дают представление о
нижних, то есть инфернальных регионах Бытия, либо через
сверхсознание, тогда они дают представление о Мирах Про-
светления. Сверхчувственная информация зачастую прихо-
дит в образной, аллегорической форме и требует соответ-
ствующей интерпретации.

Высшие Знания включают в себя как «чувственные», так
и «сверхчувственные» знания. Высшие Знания дают пони-
мание сущности Мироздания, раскрывают многомерность
Вселенной, место в ней человечества в целом и каждого че-



 
 
 

ловека в отдельности, объединяют науку, философию и ре-
лигию системой общих понятий и образов.

Трактовки происхождения Высших Знаний и возникно-
вения религий в различных эзотерических учениях по сути
своей мало отличаются друг от друга. Согласно эзотеризму
Высшие Знания восходят к единому источнику и даны чело-
веку в начале космического Цикла.

Традиционализм – эзотерическое учение, основывающе-
еся на Примордиальной (Изначальной) Традиции, под ко-
торой понимается всеобъемлющее знание, данное человеку
Творцом в начале космического Цикла. Согласно традицио-
нализму, мир развивается циклично и в каждом цикле чело-
вечество проходит путь от «золотого» до «железного» века,
от Сатьяюги до Калиюги, от полного совершенства до пол-
ного упадка.

Сущность традиционализма состоит в следующем. Осно-
вополагающим принципом подлинной метафизики являет-
ся принцип Единства Истины. Из этого Единства проистека-
ет иерархическая соподчиненность различных форм ее про-
явления, то есть истин частного порядка. Эта иерархия по
мере удаления от Единой Истины нисходит все ниже и ни-
же, вплоть до лжи и заблуждения. Человечество, представ-
ляя только часть Реальности, является образом всей Реаль-
ности. Это означает, что и в человеческом мире есть как Еди-
ная Истина, так и ее вторичные формы.



 
 
 

 
8. Мифологическое и
религиозное сознание

 
Мифолого-религиозное сознание включает следующие

компоненты: вера как психологическая установка прини-
мать определенную информацию и следовать ей незави-
симо от степени ее правдоподобности или доказанности,
часто вопреки возможным сомнениям; мифопоэтическое
содержание (наглядно-образное); теоретический компонент
(абстрактно-логический); интуитивно-мистическое содер-
жание.

Абстрактно-теоретический компонент религиозного со-
знания в разных традициях может быть существенно различ-
ным по соотношению в нем умозрительного и иррационали-
стического начал.

В структуре религиозного сознания каждой религии в той
или иной мере присутствует мистический компонент, одна-
ко эта мера может быть существенно различной. Мистиче-
ская одаренность наблюдалась у многих мыслителей, пропо-
ведников, религиозных писателей. Но природа мистических
озарений и мистического знания остается загадкой.

Что касается психологической, человеческой значимости
религиозного содержания, то в сопоставлении с любой дру-
гой информацией, могущей циркулировать в человеческом



 
 
 

обществе, религиозное содержание обладает максимальной
ценностью. Это связано с двумя обстоятельствами: во-пер-
вых, религия ищет ответы на самые важные вопросы бытия;
во-вторых, ее ответы, обладая огромной обобщающей силой,
отнюдь не абстрактны; они обращены не столько к логике,
сколько к более сложным, тонким и интимным областям со-
знания человека – к его душе, разуму, воображению, интуи-
ции, чувству, желаниям, совести.

Мифологическое сознание – это первобытное коллектив-
ное (общеэтническое) наглядно-образное представление о
мире с обязательным божественным компонентом. В нетер-
минологическом употреблении слова «мифологическое со-
знание», «мифология» обозначают те или иные фрагмен-
ты, звенья, черты мифологического мировосприятия, сохра-
нившиеся в сознании более поздних эпох. Мифологическое
сознание первобытного мира включает в себя всю духов-
но-психическую жизнь древнего социума.

В отличие от собственно мифологического сознания
древности понятие «религиозное сознание», во-первых,
противопоставлено другим формам общественного созна-
ния; во-вторых, религиозное сознание сложнее, чем мифо-
логические представления древности; в-третьих, религиоз-
ное сознание индивидуализировано и присутствует в созна-
нии отдельных членов социума.

Мифология – это как бы «предрелигия» древности. Од-
нако мифологические представления не следует отождеств-



 
 
 

лять с религией именно бесписьменных эпох. Процесс вы-
деления религиозного сознания из мифологического длился
многие тысячелетия.



 
 
 

 
9. Мифологический

эпос и фольклор
 

Фольклор – это исторически первое художественное кол-
лективное творчество народа. Если мифология – это коллек-
тивная «предрелигия» древности, то фольклор – это искус-
ство бесписьменного народа. Фольклор развивается из ми-
фологии. Следовательно, фольклор – это явление не только
более позднее, но и отличное от мифологии. Главное раз-
личие между мифологией и фольклором состоит в том, что
миф – это священное знание о мире и предмет веры, а фольк-
лор – это искусство, т. е. художественно-зстетическое отоб-
ражение мира, и верить в его правдивость не обязательно. Но
существует их генетическая общность: фольклор в том или
ином виде содержит мифологические компоненты; фольк-
лор, как и мифология, носит коллективный характер.

Мифология питала собой фольклор, но архаические ми-
фы восходят к такой глубокой – в десятки тысячелетий –
древности, что в большинстве фольклорных традиций мифы
не сохранились.

Для первобытного сознания миф абсолютно достоверен:
в мифе нет «чудес», нет различий между «естественным» и
«сверхъестественным» – само это противопоставление чуж-
до мифологическому сознанию.



 
 
 

Эволюция мифологии в фольклор может быть понята как
история изменений в характере коммуникации, включавшей
мифологические и фольклорные тексты.

Героический эпос в художественном развитии каждого
народа представляет собой древнейшую форму словесного
искусства, непосредственно развившуюся из мифов. В со-
хранившемся эпосе разных народов представлены разные
стадии этого движения от мифа к народному сказанию – и
достаточно ранние, и типологически более поздние. В целом
к мифологическим истокам ближе те произведения народ-
ного эпоса, которые сохранялись до времени первых соби-
рателей и исследователей фольклора (т. е. до XIX–XX вв.)
в устно-песенной или устной форме, нежели произведения,
давно перешедшие из устной словесности в письменно-ли-
тературную.

На пути от мифа к народному эпосу разительно меняется
не только содержание коммуникации, но и ее структурные
черты. Миф – это священное знание, а эпос – рассказ о ге-
роическом, важном и достоверном, однако не о священном.

Другая линия эволюции мифа в фольклорные жанры – это
сказка. Волшебная сказка выросла из мифов, которые вклю-
чались в обряды инициации, т. е. в ритуалы, связанные с по-
священием юношей и девушек в возрастной класс взрослых.
Волшебная сказка состоит именно в серии испытаний, кото-
рые преодолевает герой.

Становясь сказкой, мифы утрачивают связь с ритуалом и



 
 
 

магией, они теряют эзотеричность (т. е. перестают быть «тай-
ным» знанием посвященных) и поэтому теряют в волшебной
силе.



 
 
 

 
10. Основные формы мифолого-

религиозного мировосприятия
 

Общим источником различных племенных верований
был всеобщий культ Богини – Матери. В основе его лежал
культ природы. Вместе с тем первобытная религия не сво-
дится к поклонению природным силам.

Нетеистические верования и обряды первобытной древ-
ности иногда называют предрелигией.

В истории религий и в культурологии различают несколь-
ко основных классов религиозных форм – анимизм, тоте-
мизм, фетишизм, шаманизм, политеизм, древний пантеизм.
Однако это не стадии, не исторические этапы в развитии ре-
лигии. Возникнув в первобытно-общинном мире, они могли
сосуществовать в религиозных представлениях одного пле-
мени (например, анимизм и тотемизм) и с теми или иными
изменениями передавались в течение тысячелетий из рода в
род. Политеистические и пантеистические религии испове-
дуются во многих странах современного мира.

Анимизм (от лат. anima, animus – душа, дух) – это вера в
существование душ и духов. Первобытный человек одушев-
лял весь окружающий мир. Реки и камни, растения и жи-
вотные, солнце и ветер, прялка и нож, сон и болезнь, доля
и недоля, жизнь и смерть—все имело душу, волю, способ-



 
 
 

ность действовать, вредить или помогать человеку. Согласно
первобытным представлениям, духи обитали в невидимом
потустороннем мире, но проникали в видимый мир людей.
Поклонения и магия должны были помочь людям так или
иначе ладить с духами – умилостивить их или перехитрить.
Элементы анимизма имеются в любой религии.

Тотемизм – это вера племени в свое родство с растением
или животным (реже – с явлением природы или предметом).
На языке индейского племени одживбеев слово тотем озна-
чает «его род». Тотем мыслился как реальный предок, племя
носило его имя, поклонялось ему (если тотемическое живот-
ное или растение существовали реально) или его и вображе-
нию. Фетишизм (от франц. fetiche – идол, талисман) – неоду-
шевленных предметов (например, перо тотемной птицы или
сгоревший в грозу дуб, или клык убитого на охоте тигра и
т. п.), обладающих, по представлениям верующих, сверхъ-
естественными свойствами. Фетиши (священные предметы)
сопровождали всю жизнь первобытного человека.

В явлении шаманизма иногда видят развитие индивиду-
ального начала в религиозной практике древних. Из коллек-
тива соплеменников выделяется человек с «особой мистиче-
ской и оккультной одаренностью», который в экстазе тран-
са становился ясновидцем и медиумом, посредником между
духами и людьми.

Все проявления веры в сверхъестественное можно назвать
фидеистическим отношением к миру, или фидеизмом.



 
 
 

 
11. Этносы и религиозная

принадлежность
 

По мере развития общества формируются новые религии:
ведизм, буддизм, зороастризм, христианство, ислам. Новые
религии обладали книгами, в которых содержалось Откро-
вение Бога, переданное людям через пророков, а также уче-
ние о Боге, о мире, вере, спасении. Три самые крупные над-
этнические религии – буддизм, христианство и ислам – при-
нято называть мировыми религиями. В средние века имен-
но культурно-религиозные миры определяют политическую
карту мира.

География надэтнических религий совпадала с граница-
ми распространения вероисповедных текстов на языках, ко-
торые были или становились надэтническими и приобрета-
ли культовый характер.

Языки, на которых оказалось впервые изложено или запи-
сано, а впоследствии канонизировано то или иное религиоз-
ное вероучение, стали называть «пророческими», профети-
ческими.

Современные этносы наследовали ментальные и культур-
ные традиции своей религии, однако эти традиции носили
и носят преимущественно надэтнический характер. Однона-
циональные религии (такие, как иудаизм евреев, синтоизм



 
 
 

японцев или армяно-григорианская церковь Армении) – до-
статочно редкое явление. Обычно одну религию исповедуют
несколько или много народов. Исключительное конфессио-
нальное многообразие характерно для США, где зарегистри-
ровано 260 церквей. В некоторых культурах один человек
может исповедовать несколько религий. Например, в Китае,
в зависимости от времени года и суток, характера религиоз-
ной настроенности или потребности, верующий обращается
то к Конфуцию, то к практике даосизма или буддизма.

По расчетам проф. Р. Чиприано, в 90-е гг. число последо-
вателей самых крупных религий было таким: христиане – 1
624 млн, мусульмане – 860 млн, индуисты – 656 млн, будди-
сты – 310 млн.

В Европе и Америке сейчас нет государств, которые опре-
деляли бы себя по конфессиональному признаку. Вероиспо-
ведание все более становится частным делом человека, как и
конфессии – независимыми от государства объединениями
верующих. Поэтому вероисповедная принадлежность пере-
стает быть внешней, формальной приметой определенного
статуса государства или лица. В новое время процессы обра-
зования государств направляются преимущественно нацио-
нальным, а не религиозным фактором.

Нередко, однако, и сейчас вероисповедание может стано-
виться основой объединения или, напротив, разъединения
людей.

Таким образом, на современной карте мира расселение



 
 
 

людей различных вероисповеданий в целом соответствует
исторически сложившейся географии религий и не совпада-
ет с границами языков, этносов и государств.



 
 
 

 
12. Мифология Гомера и орфизм

 
Первые признаки осмысления мира можно найти уже в

произведениях Гомера. Гомер говорит о трех первопричи-
нах, которые можно в определенном смысле полагать перво-
основами мира, и называет их Никс, Океанос и Тетис. Никс
– это пра-исходное состояние, стадия, которая предшествует
чему-либо иному. Океанос представляет пра-море, а Тетис –
определенную жизнесообщающую силу, которая соединена
с морем – водой. При этом все эти первопричины, т. е. сущ-
ностные силы, связаны с землей.

К Гомеру восходит и так называемый ранний орфический
период. Речь идет о литературных произведениях, разраба-
тывающих орфическую проблематику и решающих, кроме
того, теогонические проблемы.

Орфизм – религиозное движение, восходящее к мифоло-
гическому певцу Орфею. Значительную роль в его мифо-
логическом понимании возникновения мира и богов играла
музыка – гармония. Орфические воззрения, в частности по-
нимание отношения души и тела, отражены в греческой фи-
лософии – Платон, Пифагор. Из первопринципа Никс выво-
дятся небо и земля, из них – все остальное.

Попытка объяснения возникновения мира содержится и
в трудах Гесиода. Согласно Гесиоду, основой всего являет-
ся хаос, который понимается как неограниченная, бесфор-



 
 
 

менная масса, содержащая в себе все возможные потенции.
Из него же возникают пра-исходные формы бытия. С одной
стороны, это Гея (Земля) и Эрос (определенная жизненная
сила). С другой – это Эребос (тьма) и Никс (ночь) как опре-
деляющая, правящая сила. Из них потом возникают Уран
(звездное небо), Этер (Эфир), свет, и постепенно остальные
божества.

К космогоническим взглядам Гесиода восходит поздней-
ший мыслитель Акусилай. Он вводит в систему основных
принципов Гесиода новое понятие – Метис, или Нус (разум).

Определенным завершением космогонических концеп-
ций в Древней Греции являются взгляды Ферекида и Эпи-
менида из Сира.

Согласно Ферекиду, первоосновой всего является особая
жизнеспособная материя, которую он обозначает именем
Зевс. Эта первооснова существует в пяти стадиях, следстви-
ем развития которых является возникновение богов, космо-
са и земли. Взгляды на проблему возникновения богов (тео-
гония) и космоса (космогония), таким образом, обретают
единые мифологические рамки.

С пятью стадиями развития можно встретиться и у Эпи-
менида, старшего на полстолетия. Согласно ему, на первой
стадии существует воздух как пра-материя и ночь как без-
граничная тьма. Их соединение приводит к возникновению
праосновы (преисподней). Оттуда восходят Титаны, из них
– яйцо, разрушение которого приводит к рождению мира.



 
 
 

 
13. Культ предков и природы

в китайской мифологии.
Принципы инь—ян

 
В китайской мифологии часто встречается обожествле-

ние неба, земли и всей природы как реальностей, образую-
щих среду человеческого существования. Из этой мифоло-
гизированной среды выделяется наивысший принцип, кото-
рый правит миром, сообщает существование вещам. Этот
принцип иногда понимается персонифицировано как наи-
высший правитель (шанди), но чаще он представляется сло-
вом «небо» (тянь).

Вся природа одушевлена – каждая вещь, место и явление
имеют своих демонов.

Таким же образом обстоит дело и с умершими. Почитание
душ умерших предков привело впоследствии к образованию
культа предков и содействовало консервативности мышле-
ния в Древнем Китае. Духи могли открыть человеку завесу
над будущим, воздействовать на поведение и деятельность
людей.

В это время в Китае получила распространение гадатель-
ная практика с использованием магических формул, обще-
ния с духами. Для этих целей с помощью пиктографическо-
го письма наносились вопросы на кости крупного рогатого



 
 
 

скота или черепаший панцирь.
Особенностью развития китайской философской мысли

является влияние так называемых мудрых мужей – мудре-
цов. Их имена неизвестны, но известно, что именно они на-
чали выходить за пределы мифологического видения мира и
стремились к его понятийному осмыслению.

Общинная организация общества, были ли это родовые
общины или общины раннего феодализма, сохраняла обще-
ственные отношения. Отсюда и интерес к проблемам управ-
ления обществом и государственной организации. Поста-
новка онтологических вопросов, таким образом, определя-
лась философско-антропологической направленностью. Ки-
тайская философия внутренне необычайно стабильна. Эта
стабильность основывалась на подчеркивании исключитель-
ности китайского способа мышления, на основе которого
сформировались чувство превосходства и нетерпимость ко
всем другим философским взглядам.

Принципы инь и ян задействованы в отношениях между
небом и землей, в делах этого ограниченного мира и в дви-
жении мира. Ян определяется как нечто активное, всепрони-
кающее, освещающее путь познания вещей; для инь опреде-
лена пассивная роль ожидания, темного начала.

Чередование инь и ян называется путем (дао), и этот путь
проживают все вещи. Из взаимного проникновения инь и
ян возникает шесть основных категорий, отражающих вза-
имодействие инь и ян. «Книга перемен» прослеживает дао



 
 
 

– путь вещей и путь мира в движении. Особо в ней выделя-
ются «три данности», которые движутся по своим путям, но
всегда вместе: небо, земля, человек.

Все познание человека направлено на различение, обозна-
чение и понимание всего сущего.



 
 
 

 
14. Классические книги

китайской образованности
 

Эти книги возникли в первой половине первого тысяче-
летия до н. э. и в период ста школ (VI–II столетия до н. э.)
Целый ряд этих книг содержит древнейшую поэзию, исто-
рию, законодательство и философию. В основном это произ-
ведения неизвестных авторов, написанные в разное время.
Особое внимание им уделяли конфуцианские мыслители, и,
начиная со II столетия до н. э., эти книги стали основными
в гуманитарном воспитании китайской интеллигенции. Зна-
ние их было достаточной предпосылкой для сдачи государ-
ственных экзаменов на должность чиновника.

Создатель ортодоксального конфуцианства как государ-
ственной идеологии Дун Чжуншу считал автором классиче-
ских книг самого Конфуция. Однако сторонники старых тек-
стов отводили Конфуцию лишь роль интерпретатора. Спор о
происхождении и интерпретации Классических книг вспы-
хивает вновь и вновь вплоть до начала XX в.
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