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РЕЛИГИЯ (лат. religio — благочестие, набожность, святыня) — мировоззрение,
миропонимание, мироощущение, а также сопряженное с ними поведение людей и формы
его концептуализации, определяемые верой в существование сверхъестественной
сферы, артикулируемой в зрелых формах Р. в качестве Бога, божества. Р. предполагает
доминирование в душе человека чувства зависимости и долженствования по отношению
к дающей опору и достойной поклонения трансцендентной и тайной силе. Р. отражает
стремление человека и общества к непосредственной связи с Абсолютом (Богом, богами,
субстанцией — безусловным средоточием всего существующего, главной святыней).
Круг вопросов о существовании и ликах Абсолюта, о путях постижения Его, о
практической значимости этого постижения для иных сфер духовной жизни человека,
об отношении этого постижения к &quot;посюсторонней&quot; материальной жизни
людей — неизбывно перекрещивалисторические судьбы Р. и философии, Р. и всего
гуманитарного знания. Так, согласно Канту, Р. является познанием наших обязанностей
в виде божественных заповедей, но не в виде санкций (произвольных, случайных для
самих себя предписаний некоей чужой воли), а как существенных законов любой
свободной воли. Шлейермахер трактовал Р. через особое чувство зависимости человека
от бесконечного: &quot;Ощущать, что все тождественно в чувстве Движущего нас в его
высшем единстве, опосредовать этим все индивидуальное и особенное, а,
следовательно, представить нашу жизнь как бытие и жизнь в Боге и через Бога — это и
есть религия&quot;. Для Гегеля Р. являлась самосознанием абсолютного духа или
знанием божественного духа о себе благодаря опосредованию конечным человеческим
духом.

 Фантастическое отражение в форме внеземных сил внешних обстоятельств,
господствующих над человеком, видел в Р. Энгельс. Согласно же Дюркгейму, Р. — это
идеологический механизм, обеспечивающий солидаризацию людей и целостность
общества через сакрализацию базовых общественных связей. Фрейд, сводя
индивидуальную религиозность к неврозу, считал Р. общечеловеческим навязчивым
универсальным неврозом, который коренится в комплексе Эдипа, в амбивалентном
отношении к отцу и снимает для верующего необходимость выработки собственного
персонального невроза. 

По Малиновскому, &quot;обычному индивиду Р. прагматически необходима для того,
чтобы преодолеть ошеломляющее, парализующее предчувствие смерти, несчастье и
судьбу&quot;. Р. осмысливает и в различных версиях интерпретирует эволюцию и
горизонты духовной связи человека и Абсолюта. Эта связь может полагаться: а) как
изначально непосредственная, впоследствии прерванная и подлежащая
восстановлению; б) как ориентация на достижение (опосредованно через
промежуточные уровни) определенного идеала — непосредственной связи; в) как
подлежащая постоянному воспроизведению как в разные периоды жизни индивида, так
и в целостном ряду поколений людей. Р. — универсальный феномен, связанный с
&quot;исполнением древнейших, сильнейших и жизненно необходимых желаний
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человечества&quot; 

(Фрейд). Содержание Р. не конституируется в качестве предмета знания и потому не
подлежит идентификации с параметрами шкалы Истинное — Ложное, выступая
предметом индивидуальной веры и мировоззренческой парадигмой, принятой в
результате свободного выбора. Р., возвещающая человеку о спасении и указывающая
путь к нему, являет собой трансцендентную в собственной основе и оказывающую
имманентное воздействие теоретически-практическую систему координат для
исполненного верой мировоззрения, жизненной позиции и образа жизни. Процедура
спасения в различных Р. варьируется. 

Спасение может, во-первых, полагаться возможным через собственные действия
человека (например, буддизм): а) соблюдение определенной совокупности ритуалов,
церемониалов и культовых действий; б) &quot;любовь к ближнему&quot;; в)
осуществление программы самосовершенствования. (В целом, индивид может разделять
ценности активного этического действия для своего спасения либо через формирование
соответствующей личной установки — &quot;Я&quot; как орудие Божьей воли и
сопряженный с данным миропредставлением аскетизм, либо через модель мистического
миросозерцания.) Спасение может, во-вторых, полагаться достижимым через
деятельность некоего посредника-спасителя (иудаизм, христианство, ислам). Данная
разновидность религиозных воззрений включает в себя такие версии-парадигмы, как:
а)институционализацию собственных убеждений (обязательная принадлежность к
институту церкви) — католицизм, православие; б) веру как главную предпосылку
спасения — иудаизм, лютеранство; в) надежду на ожидаемую милость
предопределения (ислам, кальвинизм). 

В своих доктрине, этике и ритуале Р. раскрывает перед людьми широкий горизонт
понятий, объясняет ему смысл жизни, гарантирует высшие ценности и нормы, делает
человека членом духовного сообщества, наделяет его духовной родиной, дает
обоснование для протеста и сопротивления всему неправедному. 

(По мысли С.Н.Булгакова, &quot;люди равны в Боге, но не равны в природе, и это
естественное неравенство побеждает этическую идею их равенства там, где эта идея
лишена религиозной санкции&quot;.) Р. (наряду с иными духовными образованиями)
способствует осуществлению процессов утверждения личности, формированию
личностного сознания; ритуализации и, следовательно, облагораживанию репертуаров
поведения людей; освобождению сознания индивида от предрассудка неограниченной
власти роковых случайностей; социальной интеграции; космизации человеческого
бытия, выходу его за пределы узкоземного существования; осуществляет
профетическую миссию (предвидения желательных и нежелательных сценариев
будущего развития). (Жесткое силовое подавление христианских структур в
тоталитарном СССР Франк объяснил так: &quot;Вопреки всем распространенным и в
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христианских и в антихристианских кругах представлениям, благая весть возвещала не
ничтожество и слабость человека, а его вечное аристократическое достоинство. Это
достоинство человека — и при том всякого человека в первооснове его существа
(вследствие чего этот аристократизм и становится основанием — и при том
единственным правомерным основанием — &quot;демократии&quot;, т.е. всеобщности
высшего достоинства человека, прирожденных прав всех людей) — определено его
родством с Богом&quot;.) М.

 Вебер предлагал выделять религиозные системы, делающие акцент на моментах:
ритуально-культовых, аскетически-деятельностных, мистико-созерцательных (и/или
эсхатологических), интеллектуально-догматических. Если наука преуспевает в
постижении мира (общественного и природного), разъятого в этих целях на отдельные
фрагменты, то Р. в состоянии продуцировать смыслы жизненной целостности космоса,
социума, отдельного человека, впоследствии тиражируемые и возобновляемые через
культуру вкупе с ритуалами. 

В тех случаях, когда воспроизводство репертуаров поведения людей не
сопровождается имплантацией перманентно обновляемых смыслов, ритуал становится
формальной, отягощающей общество самодостаточной и самодовольной
псевдоценностью (например, религиозные воззрения ацтеков и майя). Именно поэтому
Р. могут либо: а) принимать &quot;посюсторонний&quot; мир; б) отвергать его; в)
принимать этот мир на условиях его улучшения в той или иной форме. Даже самые
высокоразвитые Р. в своей истории оказывали на людей не только освобождающее,
гуманное, прогрессивное воздействие, но также и регрессивное, подавляющее,
реакционное. Этот идейный трагизм присущ истории любых Р.: и Р. мистического
склада, устремленным к достижению сверхчувственного единства человека и божества
(индуизм, буддизм), так и Р. рационально-светским, ориентированным на овладение
мудростью жизни в миру (конфуцианство, даосизм), и Р. профетическим (иудаизм,
христианство, ислам). В философии и религиоведении принято вычленять
разнокачественные ступени эволюции Р. (не обязательно совпадающие с процессами,
развертывающимися в реальном историческом времени). Этап естественной Р. (боги
обнаруживаются в природных силах). Этап Р. законов, требующей повиновения
божественным заповедям, основанной на представлениях о всемогущем Боге-господине
и могущей трансформироваться в Р. как систему моральных норм без Бога. Этап Р.
искупления, которая возникает из чувства греховности, не исчезающего даже при
великих нравственных устремлениях и возникающая: а) из веры в милосердную любовь и
милость оскорбленного

 Бога, освобождающие от греха (христианство); б) из убеждения (без Бога) в скорбности
всего бытия и стремления преодолеть это состояние через определенным образом
достигаемое отрешение души (джайнизм, буддизм). Существование самых
разнообразных духовных феноменов в истории человечества, формально не
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относящихся к явлениям религиозного порядка, но совпадающих с ними по базовым
механизмам функционирования, воспроизводства и экспансии, позволяют выделить
религиозные и квазирелигиозные системы эгоцентрического, социоцентрического и
космоцентрического порядка. 

Эгоцентрические системы Р. предполагают в качестве высшей и самодостаточной
ценности восстановление духовной связи индивида с собственным подлинным
&quot;я&quot; как вселенносоразмерным микрокосмом. (В 20 в. этому содействовали идеи
Ницше о смерти Бога и пришествии сверхчеловека, а также поиски подлинной
человеческой природы в философии экзистенциализма.) Социоцентрические Р.
светского толка отражают неизбывное стремление родового человека или
определенных общественных групп к всеединству сущностных сил посредством
воплощения искомой духовной целостности в избранном сакральном объекте. Так,
утрату архетипа братства людей пытаются преодолеть такие социоцентрические Р. как
культ личности, государства, партии, избранного народа или класса.
Космоцеитрические Р. ориентированы на установление, восстановление,
воспроизводство связей людей с Богом, богами, Абсолютом, средоточием космических
сил (христианство, ислам, буддизм).

 Многие школы буддизма не признают существования Бога: человек в их понимании
всегда связан с космическим первоисточником и может приобрести спасение через
приближение к оси &quot;колеса жизни&quot;, достигая состояния полного покоя. Т.обр.
космоцентрические Р. могут существовать в формах теизма, пантеизма и атеизма.
Социально-духовные феномены Р. и веры нередко осуществляются в душах людей вне
рамок церквей и конфессий. Хотя вера в существование Полноты Бытия (абсолютного
&quot;я&quot; внутри меня или Бога) и типична как смыслообразующий центр
миросозерцания Р. любого типа, религиозность может проявляться как внецерковная и
внеконфессиональная. Постулаты той или иной Р. формируются либо истинными
пророками либо соборно: социально и профессионально разобщенные люди стремятся
преодолеть свою обезличенность путем совместного дополнения своих сущностных сил
универсальным посредником — всеобщим священным идеалом. Ряд концепций Р.
утверждают распространенность модели индивидуальной эволюции, когда каждый
индивид в процессе индивидуальной эволюции оказывается в состоянии прийти к
индивидуальной шкале ценностей в выборе идеала. 

В границах этого процесса Священное Писание запечатлевает базовые идеалы
определенной культуры, Священное же предание трансформирует их соборным путем и
окончательно формирует традицию. В общественном производстве и воспроизводстве
системы сакральных идеалов Р. участвуют все члены религиозной общности. Р.
становится неразъемлемой на части культурной целостностью. Значимость
интегративных экуменических тенденций современного мира определяется тем, что без
мира между религиями не может быть мира между народами. Мир между религиями
возможен лишь как результат диалога между ними. (См. также Атеизм, Вера, Бог,
Теизм, Теология, Мистика, Христианство, Католичество, Протестантизм, Ислам,
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Буддизм, Иудаизм.)

А.А. Грицанов
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