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Религия пропитана философией, мифологией, искусством, наукой, 
моралью, правом, политикой, поэтому невозможно точно определить ее 
границы и ясно ответить на вопрос, где кончается религия и начинаются 
наука, философия, мораль и т. д. Равным образом не поддаются 
однозначному определению, например, границы науки как выделить из нее 
религиозные, мифологические, философские и иные компоненты? В 
сознании реального индивида обычно совмещены и взаимоувязаны все эти 
модусы духа и души.

Тем не менее абстрактное мышление помогает провести относительные 
границы между различными формами общественного сознания. 
Философски сформулированная выше триада проблем восходит к 
основному вопросу религии о взаимосвязи человека и абсолюта. Каждая 
религия дает абсолюту разные имена: Бог, Центральная Энергия, 
Сверхчеловек, Родовое Я, абсолютное Я в моем я, Солнце, Огонь и т. д. 
Категория абсолюта предельно обобщает архетипические 
представления космоцентрических, социоцентрических и 
эгоцентрических религий. Поэтому основной вопрос религии вообще, 
поставленный в самой абстрактной форме, имеет следующие три 
взаимосвязанных аспекта:

1) существует ли абсолют?
2) как его можно познать?
3) как к нему практически относиться?



Религии

Эгоцентрическая 
религия это налаживание 
или восстановление 
духовной связи индивида 
со своим истинным Я, 
поиск собственной 
незримой сущности 
внутри себя, внутренний 
диалог о своем 
сокровенном и 
священном архетипе и о 
резервах 
самоусовершенствовани
я. Характерный пример 
эгоцентрической религии 
дзэнбуддизм. 

Социоцентрическая 
религия выражает 
стремление родового 
человека или какой-
либо части общества 
собрать все свои 
разрозненные 
сущностные силы 
воедино. Эти силы 
односторонне 
проявляются через 
отдельных индивидов, 
и их нужно сплотить, 
дабы обрести 
всеединство. 

Космоцентрические религии 
обычно определяются как 
восстановление или 
налаживание связи с Богом, 
космическим центром, 
средоточием Вселенной. 
Например, христианство, 
основанное на идее о том, что 
Адам своим грехопадением 
порвал связь с Богом, 
испытывает в лице 
народившегося от Бога 
человечества вину перед 
Творцом и пытается 
восстановить с Ним духовную 
близость. Второй Адам Иисус 
Христос искупил первородный 
грех, и теперь все христиане, 
родившиеся к новой жизни через 
крещение водой и Святым 
Духом, находятся в духовной 
связи с Богом.



МОЖНО ВЫЯВИТЬ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ СЕМЬ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРАЗОВ АБСОЛЮТА, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ В 
КОСМОЦЕНТРИЧЕСКИХ РЕЛИГИЯХ:

1. Бог как личность (иудаизм, 
христианство, ислам, сикхизм, 

теистические традиции в 
индуизме).

2. Неперсонифицированное 
трансцендентное Бытие как 
абсолютный исток всякого 
существования (Брахман в 

некоторых течениях индуизма, 
Дао в китайской традиции, 

Единый Без Атрибутов у сикхов, 
Татхагата в махаяне).

3. Абсолют, внутренне 
присущий каждому человеку 
(вечный Атман у индуистов, 

Просвещенный Разум в 
буддизме, вездесущий Святой 

Дух в христианстве).

4. Абсолютная Цель (нирвана в 
буддизме, Параматман, то есть 

чистая душа, в религии 
джайнизма).

5. Райский Сонм Богов, 
достигающих единой цели (ками 

в шинтоизме, даосские 
божества, вакан в мифах сиу и 

духи индейских религий).

6. Абсолют, воздвигнутый на 
основании откровения 

родоначальника той или иной 
религии (Дхармакайя образ 

вечного космического Будды, 
предвечный космический 

Христос на небесном троне).

7. Абсолют как вечный закон 
(Дхарма или Рита в индуизме, 

Дао в даосизме, Дхамма в 
буддизме, СловоЛогос в 

христианстве, Тора в иудаизме).









































































































Символ есть знак, наглядно выражающий сверхчувственное 
содержание предмета. Выразительный и изобразительный моменты 

в символе настолько слиты, что их почти не удается разделить 
сознанием и порознь однозначно осмыслить разумом. Символизм 
иногда определяют как искусство мыслить наглядными образами и 

выражать скрытые сущности в материале преобразованных внешних 
чувственных восприятий. Правда, во множество символов, 

отвечающих такой задаче, не следует включать класс обычных 
условных символов, например, математических, но и среди 

последних встречаются знаки, тесно связанные внутренним образом 
с обозначаемыми реальностями.

Символ



Символика креста: христианство. Символ креста 
встречается во всех культурах, но особую значимость он 
приобрел в христианстве, где сопрягается с образом 
великой жертвы Иисуса Христа. Следует различать общий 
для всех религий символизм креста и крест как 
христианский символ крестной муки. В общем случае крест 
обозначает соединение противоположностей: духовного и 
материального, небесного и земного, потустороннего и 
посюстороннего мира, невидимой и видимой церкви. Часто 
вертикальная стойка креста символизирует ось мира, а 
поперечная перекладина горизонт. В средневековой 
аллегории крест порой представляли в форме буквы, как 
дерево, и дополняли это изображение начертаниями сучьев, 
веток, шипов. Помещенный в мистический центр космоса 
крест становится лестницей, по которой душа может 
достичь Бога. Когда крест изображали с семью концами, то 

он, подобно мировому дереву, символизировал семь небес.



Символика полумесяца и звезды: ислам. Ислам в целом не склонен символически обозначать сакральные 
сущности, строго придерживаясь заповеди о неизображении святынь. Тем не менее несколько символов 
мусульмане все-таки признают, поскольку вообще трудно размышлять о чем-либо сверхчувственном без 
всякой опоры на символику. Среди признанных сакральных знаков священная каллиграфия, рисунок 
священного камня Кааба, но наиболее распространен символ полумесяца и звезды. Полумесяц и звезда 
были когда-то государственным символом Византии (3541453 гг). Когда Османская империя завоевала в 1453 
г. Константинополь, турки заимствовали этот трофейный символ и превратили его в знак своей военной 
победы. Постепенно символ полумесяца и звезды стал ассоциироваться с достижениями мусульманской 
культуры, а затем и с культурой ислама в целом. Этот символ есть на флагах исламских государств, мечетях, 
почтовых марках.
Полумесяц, изображенный сам по себе, распространенный во многих культурах символ. Для магов части 
круга означают богиню Луну, женское начало вообще. В индийской поэзии лунный серп емкость для 
хранения эликсира жизни, сомы. В рыцарской поэзии эту емкость называли чашей Грааля, иногда соединяя 
в символе прямой и перевернутый серпы. Перевернутый серп также символ женщины. Полумесяц может 
олицетворять воду, мир изменчивых форм и явлений, пассивный женский принцип. Звезда есть, как 
правило, символ духа, свет во тьме. Пылающая звезда говорит о мистическом Центре, об энергии 
расширяющейся Вселенной. Наиболее распространена пятиконечная звезда. Во времена египетских 
иероглифов она означала восхождение к началу. Перевернутая пятиконечная звезда символ нечистой силы 
и используется в черной магии. Обычная пятиконечная звезда в светском смысле (а также в религии 
бабидов) обозначение человека, символ гуманизма. Символ звезд ассоциируется с ночью, с идеями 
множественности или разъединенности. В средневековых эмблемах западного мира полумесяц вместе со 
звездой есть символический образ рая.
Среди мусульманских теологов наиболее распространено следующее толкование символа полумесяца и 
звезды: даже неполная Луна (восходящий полумесяц, восковая Луна) способна осветить мягким и 
прохладным светом путь страннику в песках Аравии, а звезды ориентир движения навстречу своей судьбе. 
Ассоциируемая с этим символом религия покорности (ислам) указывает жизненный путь к Аллаху. Подобно 
тому, как полумесяц со временем превратится в полную Луну, ислам усиливает свое влияние в мире и рано 
или поздно охватит собою все человечество. Идея будущей всемирной победы ислама таков общий смысл 
символа.
Флаги исламских государств имеют зеленое поле, на нем и размещаются звезда и полумесяц. Однозначной 
трактовки смысла этого цвета нет. Вообще говоря, символ любого цвета полисемичен. В оптике и 
психологии зеленое считается промежуточным цветом между теплым (красное, оранжевое, желтое и даже 
иногда белое) и холодным (синее, фиолетовое, подчас черное). Зеленое одновременно относится и к 
теплому, и к холодному: оно ассоциируется и с произрастанием, и со смертью. Зеленое связывает вместе 
черное (мир минералов) с красным (кровь, животный мир), а также служит посредником между животным 
миром и разрушением. Живя, помни о смерти! Если огонь сопрягают с красным и оранжевым, а землю с 
черным и охрой, то зеленый и фиолетовый цвета с водой.



Колесо закона: буддизм. Согласно преданию принц Гаутама (Сиддхартха, Будда) сам 
нарисовал на земле побегом риса это колесо, символизируя им круги рождений и 
смертей, которые подчиняются закону воздаяния, кармы. Колесо вечного космического 
закона медленно движется вниз. Это движение периодично. В критические периоды в 
мир являются Кришна, Будда, Христос или иной Просветленный и придают новый 
импульс движения закону добра.
У колеса восемь спиц и без них колеса нет. Восемь спиц обозначают восемь путей к 
нирване, т. е. к абсолютной цели к совершенному покою и выключению из цепи 
превращений. Обычный грешный человек находится на внешней части колеса и 
претерпевает круговращение, а просветляемый человек имеет возможность совершить 
восьмеричный путь к неподвижному центру колеса, нирване. Восемь спиц (путей) так: 
правильно видеть, верно решать, верно говорить, правильно вести себя, использовать 
в жизни правильные средства, предпринимать верные усилия, наполнять свой разум 
истиной и научитописываются ься правильной концентрации. Вокруг оси колеса иногда 
изображают малый круг, состоящий из трех секторов. Каждый сектор содержит знак 
причины боли и несчастья: злую волю, невежество и похоть. Эти причины 
соответственно символизируются изображениями змеи, свиньи и петуха.
Символ колеса распространен во всех сферах человеческой деятельности. Издревле 
все округлое приписывают миру, солнцу, надежде, добру, счастью, целостности. 
Математический символ нуля пришел в Европу через мусульман или хазар это 
окружность, обрисовывающая пустоту, ничто. Кольцо с точкой посередине в 
астрологии обозначает солнце, в алхимии золото, у розенкрейцеров императорскую 
власть. Космическая змея, которая кусает собственный хвост, т. е. бесконечна, была в 
индийской мифологии символом круговорота Вселенной или времени. Круг с точкой 
посередине также может обозначать воскресенье. Шесть точек шестиугольной звезды в 
круге в астрологии означают шесть планет, а точка в середине Солнце, сообщающее 
всем планетам, свою энергию. Солнце вечный символ озарения в мистериях различных 
религий. Даосы говорят: Мудрец тот, кто достиг центральной точки Колеса и остается 
привязанным к Неизменному Среднему, пребывая в неразрывном единении с Истоком, 
участвуя в его неподвижности и подражая его бездействующему действию.



Менора и звезда Давида: иудаизм. Менора светильник, канделябр с семью 
лимбами, семисвечник. Это важнейший символ иудаизма. В 
распространенном смысле светильник символ ума и духа, а горящая 
звезда ассоциируется с индивидуализированным светом, искоркой 
Божьей, с душой и жизнью индивида. В традиционной теории символов 
семеричность рассматривается как аналогия духовным принципам семи 
планет или древним мифологическим божествам.
Есть семь нот диатонического ряда, семь цветов радуги, семь планет и 
т. д. Каббала предусматривает некую связь между мифологическими 
божествами и семью небесными иерархиями: Солнце ангел света 
Михаил; Луна ангел надежды и мечты Гавриил; Меркурий ангел 
просвещения Рафаил; Венера ангел любви Анаил; Марс ангел разрушения 
Самуил; Юпитер властительный ангел Захариил; Сатурн ангел заботы 
Орифиил. Менора в храме Соломона выражает господство небесного 
порядка на основе принципа единобожия. Семисвечники, которыми 
пользовались иудеи, означают семь первородных сил божественного. 
Тора повествует о днях творения мира: в первый день Бог создал свет (и 
этот начинающий неделю день сегодня мы назвали воскресеньем), а 
затем продолжал творение в течение шести дней; в седьмой же день, в 
субботу, Бог отдыхал и завещал чтить субботу как день покоя всем 
верующим. Средний свет (центральная свеча) как раз и указывает на 
субботу.



Ян-инь: даосизм. Китайский символ двойственного распределения сил, включающий 
активный, или мужской, символ (принцип ян), и пассивный, или женский, принцип 
(инь), имеет форму круга, разделенного надвое линией, напоминающей по форме 
сигму или змею; образованные таким образом две части приобретают динамическую 
тенденцию. Сам круг как целое обозначает Дао, абсолют, на котором покоится 
изменчивое множество. Дао всеохватывающий принцип, про изводящий все вещи: 
сам по себе этот принцип неописуем. В противоположность Дао все явления 
происходят из-за взаимодействия двух противоположных и друг друга дополняющих 
ян и янь. Ян позитивен, инь негативна. Ян символизируется светлой частью круга, инь 
темной. Вместе с тем каждая из половин включает в себя кружок, вырезанный из 
середины противоположной стороны. Это означает, что ян содержит в себе зародыш 
инь, а инь обременена зародышем ян. Это также диалектический символ 
взаимоотражения противоположностей (рефлексии).
Р. Генон считает, что ян-янь это спиральный символ, т. е. образ сечения вселенского 
вихря, сводящего воедино противоположности и порождающего вечное движение 
противоречивого бытия. Вертикальная ось, проходящая через середину ян-инь, 
образует мистический Центр, где нет ни вращения, ни страданий. Эта ось 
соответствует центральной зоне Колеса Превращений индуистского и буддистского 
символизма, а также центру или пути вовне из лабиринта в египетском и западном 
символизме. Символ выражает также две уравновешивающие друг друга тенденции в 
процессах изменения усложнения и упрощения, прогресса и регресса. Наличие в 
каждой половине круга своего иного (копии противоположного принципа) говорит о 
том, что ни один из элементов мира не является ни абсолютно положительным, ни 
абсолютно отрицательным: в добре есть момент зла. а в зле момент добра; нет худа 
без добра и наоборот.
Исходное значение терминов ян и инь солнечная и пасмурная погода, или солнечная и 
теневая стороны (например, горы, ущелья). В гексаграммах книги Ицзин целая черта 
символизирует ян, а прерванная инь. В VIIIV вв. до н. э. доктрина ян и инь дополняется 
понятием ци энергии, жизненной силы, а в VIII вв. до н. э. концепцией пяти 
первоэлементов, как бы материала для действия ян и инь. Если люди действуют в 
соответствии с Дао, то в обществе царят порядок и спокойствие.



АUМ: индуизм. Священный слог АUМ (ОМ, ОUМ) универсальный знак для всех 
течений в индуизме: им пользуются также джайнисты, буддисты и сикхи. Свами 
Харшананда описывает этот символ следующим образом. АUМ знак Брахмана, 
абсолюта индийской философии, знак Бога индуистов. Слог происходит от 
санскритского корня ава, имеющего много значений, АUМ обозначает энергию, 
которая все знает, правит миром, оберегает от зла, исполняет желания своих 
приверженцев, разоблачает невежество и просвещает. Этот слог встречается в 
Ведах, Упанишадах, Гите. Буква А символизирует исход, начало процесса, буква U 
прогрессивное течение процесса, буква М предел, завершение созидательного 
цикла. Как отмечает Свами Вивекананда, когда мы произносим А, то язык 
свободный, произнося U, мы сжимаем губы; когда говорим М, звук идет от начала к 
концу. Таким образом, в сложном звуке АUМ заключен весь феномен 
звукопроизношения, и этот феномен символизирует все богатство божественного 
творения словом. АUМ сила, отвечающая за процесс творения, развития и пределы 
мира; этот символ Творца, Бога.
Согласно Ведам, творение есть процесс вечно циклический и в то же время 
нелинейный. Бог творит мир сам и из себя, оказываясь причиной материальной, 
первопричиной, первотворящей. Перед началом того или иного цикла творения 
Бог высказывает ведические слова, обусловливая ими разные классы существ, 
согласует эти слова с предшествующими циклами и производит объекты. Имена 
вещей предшествуют самим вещам. Имена составлены из букв, а буквы 
сопряжены с соответствующими звуками. В АUМ включен весь ансамбль звуков в 
неком снятом виде; мир вещей проистекает из основных матриц всех звуков. 
Индуисты полагают, что АUМ имя Единого и Единственного Бога. Как бы его ни 
именовать и сколько бы имен для Бога ни использовали народы мира, все эти 
различные имена суть из одного и того же источника звуков, а именно из АUМ. 
Поэтому индуисты заключают, что слог АUМ есть лучшее имя для Бога и что оно 
представляет все иные возможные имена. От АUМ, скорее всего, происходят слова 
ум, разум, аминь.



Котел огня: зороастризм. Символ парсиев (парсов), исповедующих учение Зороастра 
(Заратуштры). В современном мире сторонников зороастризма немного. Вместе с тем 
эта религия в свое время оказала существенное влияние на формирование 
христианства, и ее символика актуальна по сей день.
По преданию, пророк Зороастр, родившийся на Урале и проповедовавший в Восточной 
Персии, был вдохновлен Богом добра Ахура-Маздой. Пророк учил единобожию, выступал 
против примитивного анимизма и кровных жертв. Суть его учения в формуле добрые 
мысли, добрые слова и добрые дела. Когда Ахура Мазда проявил Себя Зороастру, 
Зороастр попросил Его дать ему символ. Бог дал ему символ огня-света. Огонь сжигает 
всякое зло и при этом не загрязняется, не становится нечистым. С тех пор в храмах 
парсиев (т. е. парсов-зороастрийцев) никогда не угасает священный огонь. Видимый 
огонь в котле всего лишь знак первозданного нематериального огня как силы 
проявления всякой сущности; парсии поклоняются Богу-Свету, но не материальному 
костру, поэтому неточно называть их огнепоклонниками. Видимый огонь подобен 
короне невидимого короля.
Храмовый котел с огнем около трех футов в диаметре и высотой в четыре фута. В 
предписанные часы пять раз в лень священники кладут топливо в котел. Предложить 
для этой цели драгоценное сандаловое дерево особая заслуга верующего. Зола из сосуда 
раздается верующим, и они приклалывают ее ко лбу. Огонь основной символ Ахура-
Мазды. Нередко Ахура-Мазду изображают также в виде старика в шапке, с бородой и 
крыльями.
Отсюда и христианское представление о Боге как Свете. Символ стихии огня у 
китайцев табличка из красного агата (чань). В египетской иероглифике огонь также 
связан с символикой солнечного пламени, жизни и здоровья. Гераклит учил об огне как 
начале и конце всех вещей, силе превращений. Подобно воде, огонь есть символ 
преобразования и перерождения, а также архетипический образ явления в себе.
Прохождение через огонь символизирует выход за пределы человеческих возможностей. 
Древнерусские язычники жгли костры на своих святилищах и поддерживали негасимый 
огонь перед идолом Перуна. Они сжигали своих мертвецов, которые с пламенем 
погребального костра переносятся в рай. После принятия христианства на кострах 
сжигали колдунов и еретиков. Символ огня двойствен: огонь грозен и в то же время 
дает свет, тепло, очищает, придает творческие способности (искра Божия).



СЕКТА – РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ 
ОППОЗИЦИОННОСТЬЮ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 
ЦЕРКВИ, ПРЕТЕНЗИЕЙ НА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ 
ДОКТРИНЫ.



Глоссарий



Абсолют (от лат. аbsolutus безусловный, неограниченный; absolutum свободный, непривязанный, сам 
себе создающий место) - одна из предельно общих категорий, обозначающих всеобщую основу 
мира, полноту бытия и совершенство. Абсолют мыслится как творческое первоначало всего 
сущего и противоположен всякому обусловленному существованию. В философский оборот 
термин абсолют был введен в конце ХVIII в. М. Мендельсоном и Ф. Якоби как синоним 
пантеистически трактуемой Спинозой природы (безличностного Бога). Некоторые 
исследователи полагают, что термин абсолют был введен в философию в XV в. Н. Кузанским. 
Благодаря философским системам Шеллинга и Гегеля, этот термин превратился в 
самостоятельную категорию, которая обобщила такие всеобщие понятия, как единое, апейрон, 
нус, логос, дао, всё, субстанция, универсальный субстрат, неизмеримое, непознаваемое, бездна 
бытия, совершенство, максимум и минимум. Близки по смыслу к понятию абсолюта и древние идеи 
о пратхи, Ци, брахме, пустоте, порядке, морфе.
Аниматизм - первобытное верование в вездесущую безличную силу, определяющую жизнь людей.
Анизмим - вера в духи и души. 
Антропоморфизм - приписывание человеческих свойств явлениям неживой и живой природы, а 
также уподобление мира духов миру человека. Антропоморфизм как тип мировоззрения был 
характерен для древних культур, вместе с тем он продолжает играть значительную роль и 
сегодня (например, в буддизме и христианстве).
Антропософия - учение А. Р. Штайнера и его последователей об особых оккультно-мистических 
методах обретения человеком мудрости и могущества. Это учение, выделившееся из теософии, 
во главу угла ставит не Бога, а человека.
Антропоцентризм - вера в то, что человеческий род сотворен для того, чтобы править миром и 
быть средоточием Вселенной. Это воззрение наиболее характерно для авраамических религий. 
Антропный принцип в современной физике косвенно подтверждает идею антропоцентризма.
Аскетизм религиозный -  подвиг умерщвления плоти и сосредоточения на высших духовных 
ценностях. Аскетизм сопряжен с существенным ограничением чувственных желаний и 
материальных потребностей. Многие религии призывают верующих к аскетическому образу 
жизни. Принцип аскетизма наиболее выражен в монашестве.
Атеизм - критический анализ и опровержение веры в Бога как личность, а также веры в любых иных 
богов, сверхъестественные силы или в бестелесные духовные существа. Эта критика может 
иметь философский, естественнонаучный либо историко-научный характер. Атеизм обычно 
рассматривают как форму свободомыслия. Вместе с тем атеистическая концепция во многом 
аналогична по своему понятийному составу и образу мышления тому религиозному учению, 
которое она подвергает критике, вторична по отношении к нему.



Благодать - христианско-богословское понятие для обозначения особой живой и 
деятельной силы Божией, содействующей спасению каждого человека и подаваемой 
людям вследствие искупительного подвига Спасителя. Эта сила изливается в 
души людей непосредственно от Святого Духа, поэтому благодать можно также 
определить как силу Святого Духа, даруемую людям для обретения ими спасения во 
Христе.
Бог - полнота бытия, абсолютная личность, верховное существо, стоящее выше 
всех индивидуальных я и свободное от всех недостатков. Бог это совершенное, 
вечное, вездесущее, всепроникающее, всемогущее и всеведущее существо, 
бессмертный дух, первичная реальность и конечная цель мира.
Богословие (теология):  а) в религиозном смысле методологическая проработка 
истин божественного откровения разумом, освещенным верой; б) в атеистическом 
смысле рационально-систематическое изложение, истолкование и защита 
религиозного учения об абсолютной реальности, а также соответствующее 
обоснование правил и норм жизни верующих и духовенства.

Вера: 1) Faith-вера путь в объективный духовный мир в форме непосредственного 
пребывания души в том или ином вездесущем духе; эта вера есть духовное влечение души 
к предельным основаниям бытия, мистическое пребывание в них, прямое видение 
трансцендентальных сущностей и (или) субстанциальных связей.
2) Belief-вера путь к скрытым сущностям через вещественные инстанции и внешние 
органы чувств; эта вера есть ориентированная на тварный и качественно разнообразный 
мир способность души относительно непосредственно (без достаточного основания) 
признавать истинность чувственных и рациональных образов в формах субъективной 
достоверности и доверия, уверенности и ожидания.
Вечность: 1) вневременность абсолютного существа, содержащего в себе сразу, 
нераздельно и постоянно всю полноту своего бытия; 2) абсолютное настоящее (Гегель); 3) 
бесконечная продолженность или повторяемость некоторого бытия во времени, не 
имеющего ни начала, ни конца; 4) всегдашнее и непреходящее бытие; 5) неопределенно 
долгий и бессрочный период времени; 6) бессмертие, будущая загробная духовная жизнь. 
Вечность противоположна времени



Гилозоизм - древнее учение, согласно которому вся материя жива, одушевлена, способна 
ощущать и мыслить. Ныне интерес к гилозоизму снова пробуждается на фоне 
активизации пантеизма.
Гностицизм - еретическое религиозно-философское движение поздней античности, 
притязавшее на знание особого тайного смысла Библии, а также на синтез иудаизма, 
зороастризма, религий Вавилона и Египта. Гностицизм исходил из эзотерического 
дуализма добра и зла, света и тьмы, материи и духа. Гностики верили, что связь между 
Богом и материальным миром осуществляют промежуточные эоны, а высшим эоном 
является Иисус Христос.
Грех - С религиозной точки зрения, грех есть моральное зло, беззаконие, намеренное 
нарушение воли Бога, отступление от заповедей и закона Божия. В светском смысле грех 
обычно определяют как несоответствие действий индивида внешним стандартам 
поведения: нарушение человеком табу, законов или моральных кодексов.

Деизм -  рационалистическое учение, возникшее в эпоху Просвещения, согласно которому Бог 
есть безличный трансцендентный разум. Сотворив мир, этот разум-перводвигатель не 
принимает в нем более никакого участия, не вмешивается в ход физических законов и в дела 
людей. Деизм во многом способствовал развитию атеизма.
Догматы - положения, принимаемые на веру за непреложную истину, неоспоримую и неизменную 
при любых обстоятельствах. Формулируемые догматы конкретизируют официальную 
доктрину церкви.
Доктрина -  авторитетное учение, признаваемое членами церкви как фундамент своей веры и 
исходящее из Священного Писания. Например, христиане говорят о доктрине грехопадения 
человека, доктрине первородного греха или о доктрине искупления Христом наших грехов через 
Его распятие на кресте.
Дух:  1) С религиозно-философской точки зрения, дух есть сверхъестественное нематериальное 
существо, способное творить любые материальные определенности. Дух дышит где хочет, 
выходит за всякую границу, его главное определение свобода. Он бесплотен и как бы всегда 
внешен телам (в онтологическом смысле). Выделяют иерархию духов добра и зла. 2) 
Материалисты обычно понимают под духом высший продукт деятельности головного мозга 
человека мышление.
Духовность: 1) нематериальность, бесплотность; 2) одухотворенность, наполненность духом 
творчества; 3) процесс гармоничного развития духовных способностей человека. В 
богословском смысле духовность есть пребывание того или иного духа в человеческой душе, 
связь души с духом; бездуховность отсутствие духа в душе, прерывание связи души с духом. С 
материалистической точки зрения, духовность есть интериоризация сознанием индивида 
высших общественных ценностей моральных, эстетических, научных и др.



Душа - нематериальная жизненная сила, вложенная Богом в человека. Душа зеркало 
духа. В отличие от свободного духа душа всегда воплощена, сопряжена со своим 
телом. Основное экзистенциальное противоречие души состоит в том, что она 
рвется наружу в безграничный духовный мир и в то же время прижизненно 
заключена в своем теле.
Дьявол - главный противник Бога, предводитель злых сил, враг человеческого 
рода. Дьявол пытается сбить людей с пути истинного, предназначенного им 
Богом. По представлению христиан, на Последнем Суде Антихрист выступит в 
роли обвинителя. Дьявол не верит в бескорыстную любовь людей к Богу и 
желает, чтобы они отпали от Него. Идея дьявола или злой силы составная часть 
более общей проблемы зла, страдания и вины.
Ересь - особая школа, сознательно отклоняющаяся от официальных канонов и 
догматов. Господствующая церковь осуждает ересь, определяя ее как ложное 
вероучение. Нередко из ересей возникали новые конфессии и церкви. Ересь следует 
отличать от раскола, а также от непреднамеренных ошибок в догматическом 
учении.
Жертва - умилостивительное или благодарственное приношение Богу от плодов 
земных или царства животных. Общая идея жертвоприношения обнаруживается 
во всех древних и современных религиях, а ее конкретные формы чрезвычайно 
разнообразны.
Заповедь -  форма прямого выражения воли Бога в монотеистических религиях.
Идеал - образец, нечто возвышенное, совершенное, благое и прекрасное; высшая 
цель стремления.
Идолопоклонство - поклонение идолам. Идол есть материальный предмет, 
изображающий в языческих культах бога или духа. В сознании язычника 
материальный образ божества обычно отождествляется с самим 
нематериальным оригиналом. В переносном смысле идолом является предмет 
слепого преклонения.
Искушение - термин христианской морали и аскетики, обозначающий соблазн 
нарушить ту или иную заповедь, собственный обет, побуждение отступить от 
усвоенных принципов добра на позиции зла. Богословы учат, что искушения 
попускаются Богом для того, чтобы человек на опыте убедился в своей 
нравственной беспомощности и в необходимости благодати Божьей.
Исповедь - покаяние, одно их христианских таинств. Состоит в признании 
верующими грехов перед священником, который при помощи магических слов 
может отпустить эти грехи раскаявшимся от имени Иисуса Христа.



Иррациональное: 1) сторона объективной реальности, принципиально недоступная разумному 
пониманию; 2) нечто в действительности, пока интеллектуально не познанное, алогичное, 
выходящее за границы современного разумного понимания, но тем не менее принципиально 
познаваемое; 3) незапланированные (побочные) или непредугаданные эффекты человеческой 
деятельности; 4) бессознательная сфера души, противостоящая сознанию как способу 
существования опосредованного знания; 5) предлогическое в познании.
Каноны - нормы, правила, свод положений нормативного характера. Под канонами понимают: 1) 
вероучительные установления, решения христианских вселенских соборов; 2) совокупность книг 
Библии, которые признаны богодухновенными; 3) особые песнопения в христианском 
богослужении.
Катарсис - очищение, просветление, достижение культовой чистоты. Цель культового 
катарсиса подготовиться к встрече с сакральной реальностью через удаление от мирских 
соблазнов.
Катехизис - книга, в которой содержится краткое и ясное изложение основных истин 
христианской веры и морали. Обычно строится в форме вопросов и ответов и предназначена 
для первоначального обучения верующих.
Кенозис - опустошение и самоограничение абсолюта при его нисхождении в мир. В православии 
это понятие выражает представление о самоограничении Бога, когда Он предоставляет 
человеку свободу выбора, а тварному бытию относительную автономию.
Клерикализм - политическое направление (прежде всего в католицизме), сопряженное со 
стремлением церкви и духовенства руководить политической и культурной жизнью общества.
Клир - причт, духовенство. Клиром в широком смысле называют состав духовных лиц, 
посвященных по правилам христианской церкви на служение в ней.
Конфессионализм - образ мыслей, строго соответствующий установленному учению той или 
другой церкви или вероисповедования. Сопровождается беспрекословным повиновением 
уставам и обрядам. Противоположен вероисповедному либерализму и индифферентизму.
Конфессия - признание в вере, вероисповедование.
Медитация - глубокое мысленное сосредоточение на определенном объекте. Сопровождается 
телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью от 
внешних воздействий. Достижение состояния углубленности, сосредоточенности и 
отрешенности считается необходимым условием связи верующего с сакральной реальностью. 
Система методов медитации наиболее развита в буддизме.
Монотеизм - вера в единственного и единого Бога. В доктрине теизма Бог понимается как 
отделенное от творимого Им мира бесконечное бытие и Абсолютная Личность. Мир не 
истекает из Бога и не находится в Нем, но творится из ничего, без всяких наличных 
предпосылок.



Неофит - новообращенный, обратившийся к той или иной религии. В раннем христианстве под 
неофитом понимали только что крестившегося последователя новой религии, а также того, 
кто принял сан священника или монашеский постриг.
Нирвана - буддистское понятие, обозначающее цель освободиться от всех желаний и страданий. 
В хинаяне под нирваной понимают выход из круга перерождений и переход в полное небытие. 
Переход в состояние нирваны обычно сравнивают с пламенем, постепенно угасающим по мере 
иссякания топлива, то есть исчезания страсти, ненависти и заблуждений.
Пантеизм - учение об имманентном единстве абсолютного и относительного, Бога и мира. 
Пантеизм растворяет творящее начало (духовное или материальное) в физическом мире. 
Пантеизм весьма разнообразен и занимает диапазон между монотеизмом и материализмом. 
Божество пантеистов не наделяется личностными свойствами.
Политеизм - многобожие, почитание нескольких или многих богов.
Сакральное: 1) причастное абсолютному; чем ближе к абсолюту, тем выше уровень сакрального; 
2) все то, что относится к культу, поклонению особо ценным идеалам. Сакральное 
противостоит светскому, профанному, мирскому. Сакральное в теологии означает 
подчиненное Богу.
Священное Писание -  книга, написанная, согласно вероучению, по внушению Бога. Каждая религия 
основывается на особом Писании. Наиболее знаменитые Писания: Веды (индуизм), Танах 
(иудаизм), Типитака (буддизм), Библия (христианство), Коран (ислам). С социологической точки 
зрения, некоторый текст становится Писанием, когда группа верующих свято относится к 
нему и наделяет его сверхчеловеческой природой.
Священное Предание - та или иная религиозная традиция. Например, в христианстве оно 
произрастает из проповедей апостолов и представляет собой совокупность вероучительных 
положений, выработанных устной и письменной внебиблейской традицией. Предание дополняет 
и комментирует Писание. К Преданию относят символы веры, сочинения причисленных к 
святым отцов церкви, Правила апостольские, решения вселенских и некоторых поместных 
соборов, апокрифы.
Секуляризация (первоначально) - отчуждение собственности религиозных организаций в пользу 
государства, передача церковных земель и имущества в светское владение. Иногда так 
называют также изъятие из церковного ведения образования, отказ от духовного звания и т. п. 
В широком современном смысле секуляризация есть процесс освобождения различных сфер 
жизни от религиозного влияния и контроля.
Схизма - церковное разделение и раскол.



Теократия - форма правления, при которой власть в государстве находится в руках главы 
церкви и духовенства.
Теософия: 1) всякое мистическое учение, претендующее на раскрытие особых божественных 
тайн; 2) мистическая доктрина Е. П. Блаватской и ее последователей.
Фундаментализм - 1) воинствующий традиционализм в христианском протестантизме ХХ в., 
противодействующий религиозному обновленчеству и секуляризации общественной жизни; 2) 
защитная реакция социальной культуры на ослабевание жизненной связи со своим историческим 
религиозным основанием и на свое духовное вырождение; эта реакция воплощается в 
энергичных требованиях возродить в народе утрачиваемое им сакральное отношение к 
духовным первоистокам.
Церковь: 1) относительно самостоятельный компонент социальной структуры в форме 
религиозной общины, объединения людей на основе общности вероучения и культа; 2) 
сакральное пространство; 3) в обыденном употреблении название христианского культового 
здания для богослужения с помещением для молящихся и алтарем. В узком смысле под церковью 
понимают только христианское собрание, руководимое священниками.
Чудо - категория религиозной философии, обозначающая: а) неожиданное проявление творящей 
природы в сотворенном мире; б) уникальное воздействие более высокого порядка бытия на 
более низкий; в) воздействие сверхчеловеческого мира на мир природы и людей. Чудо не 
поддается рациональному (например, научному) объяснению.
Эзотеризм - нечто тайное, известное только особо посвященным, скрытое, неясное, 
запутанное. В философии античной Греции эзотерическим называли учение, которое 
передается из уст учителя в уста избранных учеников. Например, пифагорейские истины, 
дошедшие через Платона до александрийских неопифагорейцев, имели своей целью пронизать 
дух и душу ученика нерационализируемой мудростью. Эзотеризм противоположен экзотеризму 
профанному, постороннему, открытому непосвященному, общепонятному и общедоступному.
Экуменическое движение - движение за объединение христианских церквей, возникшее в начале ХХ 
в. в протестантизме. С середины ХХ в. понятие экуменизма начало расширяться до идеи 
объединения мировых религий.
Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. Индивидуальная 
эсхатология учит о загробной жизни душ индивидов, а всемирная эсхатология обсуждает 
конечные цели космоса и социальной истории.
Язычество - традиционное обозначение политеизма и нетеистических религий по их 
противоположности к единобожию, монотеизму.



Вопросы для закрепления материала:
1. Чем отличается философия религии 

от теологии?
2. В чем состоит смысл религиозного 

мировосприятия?
3. В чем заключается сакральность 

любой религиозной системы?
4. Какие концепции происхождения 

религии вы знаете?


