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ВВЕДЕНИЕ

Интеллектуальное и мировоззренческое становление человека связано со знанием таких явлений мировой культуры, как религия и свободомыслие. Изучение тем курса «Религиоведение» позволит не просто познакомиться с академическим религиоведением с точки зрения становления его предмета, структуры, принципов, понятийно-категориального аппарата и методов, основных черт, функций и тенденций развития. Исследование религии с научнотеоретических позиций даст возможность рассмотреть проблему ее происхождения, различные подходы и концепции в интерпретации этого феномена, раскрыть его сущность, структуру и особенности функционирования, изучить исторические типы религии на разных ступенях жизни общества, осмыслить в нем тенденции и перспективы религиозного процесса. Исследование будет не полным, если не увидеть, что исторические ступени развития человечества были и той почвой, на которой возникло и развивалось в многообразии своих форм свободомыслие как закономерный результат общественно-исторической практики людей.

Включаясь в контекст процесса исследования, не нужно следовать академической (светской) тенденции или теологическому подходу описания религии и свободомыслия. Важно понимать, что изучение этих феноменов во всем их многообразии форм и сложности истории – это столь же многообразный и сложный процесс вхождения человека в мир их духовных проявлений: понятий, идей, теорий, фактов и т.д. Формированию интеллектуальной честности и мировоззренческой зрелости в этом процессе претит выпячивание, а то и абсолютизация значимости одного из них и принижения другого как несостоятельного. Тенденциозность, будь она результат, так сказать, глубокой аргументации, веяний моды или собственных предубеждений в отношении религии и свободомыслия, делает уязвимым мир человеческого общения, подвергает эрозии внутренний мир человека, согласие в мире как таковом. Толерантность усвоения религиоведческих знаний в образовательном плане, с учетом личных духовных исканий, необходимости формирования духовных основ становления общества и является одним из условий самоопределения человека в нем и в мире в целом, выработки отношения к нему и себе, своей жизни.

Авторский коллектив:

Тема I – канд. филос. наук, доцент В.И.Пашков. Тема II – ст. преподаватель Г.А.Лемешко.

Тема III – канд. филос. наук, доцент В.И.Пашков.

Тема IV: 1, 2, 3, 4: 2, 4 – канд. филос. наук, доцент В.И.Пашков, 4: 1, 3, 5 – ст. преподаватель Г.А.Лемешко.

Тема V – канд. филос. наук, доцент Д.Е.Муза. Тема VI: 1 – канд. филос. наук, доцент В.И.Пашков,

ст. преподаватель В.Н.Таранущенко, 2, 3, 4 – канд. филос. наук, доцент В.И.Пашков,

5, 6, 7 – канд. филос. наук Т.В.Войцеховская.
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ТЕМА I

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

1. Становление религиоведения как отрасли научного знания. Процесс становления религиоведения происходил на основе осмысления такого соци- ально-исторического феномена, как религия: ее происхождения, сущности и специфики, форм проявления, особенностей исторического развития, места и роли в обществе и в жизни отдельного человека. Различие позиций и направленности исследований, степени их глубины, своеобразие аргументации обусловили и многообразие идей в отношении религии, ее концепций.

В начальный период жизни сознание людей характеризовалось синкретизмом его реалистического и иллюзорного уровней. Они представляли собой единый духовно-практический способ освоения мира. И сам мир выступал для человека единым, неразделенным на естественный и сверхъестественный. С появлением представлений о сверхъестественном возникает и осознанное к ним отношение, формируются рационалистические взгляды на религию.

Древний мир во взглядах на религию как в странах Древнего Востока

(«Песнь арфиста», «Беседа разочарованного со своим духом», «Спор Гора с Сетом», «Поэма о страдающем праведнике», «Диалог господина и раба о смысле жизни», учения локаята, чарвака, Лао-цзы, Мо-цзы, Ян Чжу, Сюнь- цзы, Хань Фэя, Ван Чуна и др.), так и античности (Протагор, Исократ, Эпи- кур, Карнеад и др.) в основном характеризовался скептицизмом в ее отноше-

нии (скептицизм, от греч. σκεπτικός – рассматривающий) и религиозным ин- дифферентизмом (лат. indifferentis – безразличие, равнодушие). Постепенно мотив сомнения не просто усиливался безразличием к религии, но временами на Востоке вел к полному ее отрицанию, а в странах античности и к разрушению религиозных догм (от греч. σόγµα – мысль или учение, решение, являющееся непререкаемой и обязательной для исполнения истиной). Не обошлось без философской апологии (греч. απολογία – защита, восхваление) религии

(Платон, Климент Тит Флавий, Л.Ц.Ф.Лактанций). Однако именно рациона-

лизм мыслителей стал основой религиоведческих идей о ее природе. Основы происхождения религии многими связывались с невежеством и страхом людей перед силами природы (Ксенофан, Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар, Дио- дор Сицилийский, Петроний, Лукиан). К последним Продик добавил и все то,

что полезно людям, включая и факторы общественной жизни. А Ксенофан, уви-

дев стремление людей представлять богов по своему образу и подобию, в про-

тивовес развил пантеистические представления (пантеизм, от греч. πα ν– все, ϑεός – Бог), где Бог выступал как неотделимый от мира и пронизывающий его мировой дух. Их взгляды были дополнены идеей обмана, – обмана людей законодателями, выдумавших небесных надзирателей (Критий, Панеций Родосский, Лукреций Кар). По Эвгемеру, сами видные политические деятели и возводятся народом или самовыдвигаются в ранг богов. Продолжением концепции обмана выступила конвенциональная идея Секста Эмпирика, т.е. договора или согла-

шения законодателей и жрецов со своим народом или целых народов друг с другом.
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Таким образом, была подмечена природоморфность религии, обозначена идея ее антропоморфизма (от греч. άνϑρωπος – человек и µορφή – форма), высказана мысль о социоморфном характере религиозной веры. Эти идеи нашли в последующем подтверждение и содержательное наполнение.

В Средние века, несмотря на диктатуру Церкви и засилье философско-

богословских учений (К.С.Ф.Тертуллиан, Василий Великий, Аврелий Августин,

Фома Аквинский, Григорий Палама), человек мог не только отклониться от ортодоксии (от греч. όρτϑός – правильный и δόξα – мнение), либо инвертировать (от лат. envertere – переворачивать, обращать) ее, впасть в ересь (от греч. αίρεσις – особое вероучение, религиозная секта). Хотя и в самих ересях прояв-

лялись тенденции религиозного индифферентизма, антиклерикализма, анти- религиозного скептицизма и т.п. (павликиане, иконоборцы, вальденсы, богоми- лы; в феодальной Руси – ереси стригольников, новгородские ереси, ереси во взглядах И.С.Пересветова, М.С.Башкина, Феодосия Косого). Как на арабском Востоке (Ибн аль-Мукаффа Абдаллах, Ибн ар-Раванди, Ибн Сина, Омар Хайям, Ибн Рушд, Ибн Хальдун и др.), так и в Европе (И.С.Эриугена, Беренгар Турский, И.Росцелин, П.Абеляр, Р.Бэкон, Сигер Брабантский, Марсилий Падуанский и

др.) взгляды многих мыслителей шли вразрез с официальной идеологией и тем самым давали возможность осознать религиоведческого статуса идеи античности. Характерной в этом отношении была теория «двойственной истины», сторонники которой (Ибн Рушд, Сигер Брабантский и др.) обосновали право философии и науки на самостоятельный путь постижения мира, даже если полученные истины будут противоречить богословским построениям.

Нерелигиозные мотивы в культуре эпохи Возрождения расширились и уси-

лились (Ф.Петрарка, Николай Кузанский, Л.Б.Альберти, Л.Валла, М.Фичино, Леонардо да Винчи, Пико делла Мирандола, Эразм Роттердамский, Н. ди Б.Маккиавелли, Б.Микеланджело, Т.Мор, М.Лютер, Ф.Рабле, Б.Деперье и др.).

Укрепилась их естественнонаучная база (Н.Коперник, Дж.-Ф.Бруно, Г.Галилей, Д.-Ч.Ванини). Сформировались основы для дальнейшего развития традиций ан-

тичного антирелигиозного скептицизма, того же пантеизма. Учение последне-

го сближало или полностью сливало в единое целое Бога и природу. Это можно было видеть еще в средневековый период во взглядах Амори, или Амальрика Шартрского, или Бенского, И.Экхарта, а в эпоху Возрождения – у Т.Мюнцера, Дж.-Ф.Бруно, Т.Кампанеллы.

В Новое время широкое распространение получает не только пантеизм (Б.Спиноза, Г.С.Сковорода и др.), но и ранее возникший деизм (от лат. dues – Бог). Он оформляется в учение, по которому Бог характеризуется как безличная первопричина мира, находящаяся вне самого мира и не вмешивающаяся в его развитие (Х.Чербери, Дж.Локк, Дж.Толанд, Г.-В.Лейбниц, Г.-Э.Лессинг, Ф.- М.Вольтер, М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев и др.). В конце 18 в. прогрессивная роль деизма исчерпалась и со стороны Д.Дидро и П.-А.Гольбаха он был подвергнут критике. Но их материалистические идеи нашли отражение и в 20 в. у

таких ученых, как Э.Геккель, М.Планк, А.Эйнштейн.

Эпоха Просвещения в лице Д.Дидро возрождает взгляд на религию как об-

ман и выдумку жрецов. К этому П.С.Марешаль добавит и самообман. А П.-
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А.Гольбах, помимо невежества толпы, будет настаивать и на идее страха, которая в эпоху Возрождения была воскрешена Д.-Ч.Ванини, а в Новое время раз-

вита и обоснована Т.Гоббсом, Б.Спинозой и другими в плане страха перед при-

родными и общественными силами. На этом настаивал и сторонник деизма К.- Ф.Вольней. Определились и другие позиции: Ж.-Ж.Руссо возродил и пропаган-

дировал конвенциональную идею Секста Эмпирика; К.-А.Гельвеций обосновы-

вал идею Эвгемера о социоморфном характере религиозных феноменов. Особенно возобладало в Новое время критическое отношение к религии,

проявляющееся в политико-государственной области в оправдании и укреплении религией монархической власти (Б.Спиноза, Ж.Мелье), в сфере морали – как ее разрушающее явление (М.Монтень, П.-А.Гольбах), в плане существования человека вообще – как одурманивающее его средство (Ф.-М.Вольтер, П.С.Марешаль). Включив в содержание своих концепций религии оценочный (преимущественно негативный) подход к ней и посчитав необходимым заменить ее научной картиной мира, ряд мыслителей (Т.Гоббс, Б.Спиноза, Ф.- М.Вольтер, Ж.-О. де Ламетри, Ж.-Ж.Руссо) все же считали религиозную веру необходимой для народа. Между тем в рамках того же скептицизма П.Бейлем была дана высокая оценка атеистического общества, обобщенно выраженная

П.С.Марешалем.

Видное место осмыслению сущности религии отводится в 18 в. в философ-

ских системах Д.Юма, И.Канта и Г.-В.-Ф.Гегеля.

Д.Юм дает в основном антропологическое истолкование религии. Ее истоки он видел в природе человека. Признавая существование безрелигиозных народов, религию все же считал «общим свойством человеческой природы». Древнейшей ее формой называл идолопоклонство, или политеизм (от греч. πολύ – много, ϑεός – Бог), т.е. – многобожие. Масса ограниченных богов была объектом исповедания «невежественного человечества», пока оно не поднялось к понятию совершенного существа – одного Божества. Возникает монотеизм (от греч. µόνος – один, ϑεός – Бог ), т.е. единобожие, хотя также не без недостатков и своих достоинств. Одним из оснований религии философ считал разум, ибо весь строй природы свидетельствует о существовании разумного Творца. Такую религию он называл истинной религией, а веру, исходящую из признания существования чего-то стоящего над природой и выше ее, – просвещенной ве-

рой. Непросвещенная вера, по Д.Юму, ведет к двум видам ложной религии – суеверию и исступлению. Их он называет не только ложными, но и негативно влияющими на общество и правительство.

И.Кант различает историческую веру (вера Откровения, статутарная, цер- ковная вера) и чисто религиозную веру (вера чистого разума, моральная вера).

Историческая вера основана на фактах и связана с условиями времени и места проявления. Она принудительна, «мертва», так как есть лишь исповедание и не содержит моральной ценности. Религиозная вера – сообщаема всем и каждому в любом месте и в любое время. Она свободна и «жива». Эти различные виды веры и соответствующие им образы мыслей, способы почитания и формы поведения обусловили разные виды религии: как познание человеком всех своих обязанностей как Божественных заповедей и как их почитание (исполнение).
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Сущность религии философ видит в ее моральном образе мыслей, выражающемся в моральном образе жизни. Соответственно религию, основывающуюся на вере чистого разума, И.Кант называет «чисто моральной» религией. Это – истинная религия, имеющая всеобщее значение. Она одна, поскольку здесь понятие божественной воли позволяет мыслить лишь одного Бога. Но могут быть различные виды (иудейская, мусульманская, христианская и др.) истинной религии (а не религии как таковые). В противоположном ключе дается характеристика статутарной религии, но ее законы в плане поощрения и распространения истинной религии видятся ему значимыми. По сути, таким же образом оценивается и выделенная им богослужебная религия. Религию, которую человек заранее должен знать на основе Божественных заповедей, чтобы признать их своим долгом, он называет откровенной религией. А ту, в которой человек сначала должен знать, что нечто есть долг, прежде чем признать это нечто за Божественные заповеди, именует естественной религией. Религия, принимаемая людьми не с помощью собственного разума, а к которой они приходят в результате убеждения их посредством учености, определяется им уче- ной религией. Поскольку человек к естественной религии может прийти посредством своего разума и через Откровение, постольку эта религия объективно будет естественной, а субъективно – откровенной. Поэтому и последняя, убежден философ, может быть полезной для людей. Естественной, ученой и откровенной религией он рассматривает христианскую (прежде всего, протестантскую) веру.

Народ, руководствующийся Божественными моральными заповедями, объединяется в этическую общность, т.е. в невидимую церковь. Для сохранения и распространения естественной религии как мировой, кроме служения невидимой церкви, необходимо на основе чистой религии разума единение верующих в видимой церкви. Церковь, организованная в соответствии с моральной религией, является истинной церковью. Она всеобща и необходима. Лишь поскольку слабость человеческой природы нуждается в публичных обязательствах, по-

стольку требуется и церковь, основанная на вере Откровения. Основообразую-

щим принципом любой церкви, ее устройства (иерархии) является, по И.Канту, деспотизм.

Г.-В.-Ф.Гегель начало религии связывал с появлением конечного духа (субъ-

ективного сознания). Но это, считал он, не объясняет ее необходимость. Это – простая полезность религии, т.е. ее внешняя необходимость. А она имеет внут-

реннюю необходимость. Конечное сознание, являющееся отправным пунктом, свою основу имеет в чем-то истинном, более высоком, которое и делает его таковой (основой). Но религия не является результатом божественного воздействия на человека и деятельность Бога в человеке. Хотя знание о Боге дано в Откровении, это знание непосредственно, религия находится в самом человеке, в

его разуме.

Сущность религии, полагал Г.-В.-Ф.Гегель, постигается в философии рели- гии. У них один предмет исследования – вечная истина в объективности, Бог и объяснение Бога. Бог есть содержание начала в философии религии и только с ее помощью можно познать, что есть Бог. Без познания Бога (как абсолютного
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