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Аграфа (гр.,мн.ч. от аграфос). Полуапокрифиче�

ский* список изречений Иисуса Христа, цити�

руемых Апостолами в канонических писаниях

(напр., Деян 20:35), а также приписываемых Ему

авторитетными раннехристианскими писате�

лями, но не найденных в Четвероевангелии.

антиномия, антиномичность, антиномизм,

(гр.). Противоречие между одним тезисом и

другим, противоположным, который является

при сем антитезисом; антиномия—также про�

тиворечие между двумя утверждениями, полу�

ченными в результате кажущихся правильны�

ми рассуждений или находящимися в согласии

с почитающимися заслуживающими доверия

источниками.

Читатель может встретить и такое опреде�

ление, где А. есть противоречие между двумя

положениями, каждое из коих строго доказуе�

мо. Такое определение свидетельствует о неве�

жестве его авторов. А.—понятие, чуждое мате�

матической логике. А. в математике—указание

о необходимости поиска ошибок в доказатель�

стве. И для нас А. есть лишь знамение несовер�

шенства разума, коим человек пользуется, сочи�

няя теории. См. с. 19.

Напр., по Канту, А. есть необходимое про�

тиворечие, к коему разум приходит тогда, когда

стремится мыслить мир как единое целое, под�

разумевая при этом в качестве предпосылки

идею абсолютного (или безусловного); послед�

няя же приложима лишь к миру «вещей в себе»,

а не к миру опыта (т. е. к миру конечных и обус�

ловленных явлений).

Антиномизм, который критикуем мы, не

имеет отношения к спору Лютера с Иоанном

Агриколой о законе и оправданиии делами.

антитетичность, антитезис (гр.). Противопо�

ставление между одним тезисом (т.е. утвержде�

нием или высказыванием) и другим, противо�

положным (антитезисом). См. антиномия*.

антропология (гр.). Учение о человеке и о его

главнейших началах. В нашем контексте подра�

зумевается философская или мистическая А.,

изучающая происхождение, природу и сущ�

ность человека. А. как наука, узучающая чисто

внешние признаки человека (физическое и

культурное развитие, расовые особенности,

общественные привычки и пр.), не имеет

ничего общего с нашим повествованием.

антропоморфический, атропоморфизм (гр.).

Буквально—имеющий человеческий вид, фор�

му человека, человекоподобный в отношении

вещи или существа, не являющегося человеком.

Рассуждая о невидимом мире, человек часто

склонен представлять существа сего невидимо�

го мира похожими на себя. Но если в отноше�

нии ангелов и архангелов А. подход не состав�

ляет большого греха, то в отношении Бога он

абсолютно недопустим, хотя в Библии и гово�

рится о Господних очах, лице, деснице и других

«частях тела», имеющихся у человека.

А. представления не менеее опасны, когда

Богу приписывается человеческий образ мыс�

лей, хотя бы даже речь и не шла о собственно

подобии форм человека и Бога.

Лучшей сатирой на антропоморфизм явля�

ется афоризм польского писателя Станислава

Ежи Леца: «Бог сотворил нас по своему образу

и подобию. Но откуда уверенность, что он

работал в реалистической манере?»

аподиктический (гр.). Доказательный, постро�

енный на неоспоримой логике.

1 Несмотря на неоднократо высказываемые пожелания включить в словарь разъяснение всех символов (одежды,

пища, земля, соль и т. д.), мы не делаем этого по причине, лучше нас сформулированной Климентом: «Нехорошо

отказать в помощи, однако поощрять лень еще хуже» (Strom I.10:3).

В настоящий словарь включены лишь термины, коим мы даем отличное от общепринятого определения,

либо термины, которые мы используем в малоупотребительном смысле, а также редко употребляемые.

Мы не видим никакого смысла включать в словарь те имена и понятия, которые читатель легко найдет в

иных словарях.
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апокалипсис (гр.). Откровение, открытие сокро�

венного, понимаемое как получение свыше не�

коего видения. К сожалению, современное при�

менение миром этого термина почти исключи�

тельно сведено к видениям конца света, в связи

с чем путаются понятия А. и эсхатологии.

апоката+стасис, апокатастатический (гр.).

Библейский термин (Деян 3:21), означающий

«восстановление», «возвращение», «приведение

в первоначальное положение». Впервые широ�

ко использован Оригеном* для объяснения,

что начало есть и конец (ср. Отк 1:8; 21:6; 22:13).

апокриф, апокрифический (гр.). Буквально—

скрытый, тайный, сокровенный. Первоначаль�

но слово А. использовалось лишь в отношении

тех книг, которые в отличие от остальных не

могли быть читаемы в присутствии посторон�

них. Позже этот термин приобрел в кругах тра�

диционной теологии значение «то, происхож�

дение чего неясно, тайно», а далее А. становится

синонимом подложного, поддельного. В совре�

менном употреблении А�ский—антоним кано�

нического. А. подразделяются на признанные

(напр., Пастырь Ерма) и отстраненные (напр.,

Евангелие Фомы). В отношении подлинности

А. и их классификации в христианском мире

нет единства.

апологетика, апологет (гр.). Корпус произве�

дений раннехристианских писателей, главным

образом II–III вв., защищавших христианство

от критики нехристианских философов. Сре�

ди А�тов—Иустин* Мученик, Ориген*, Афина�

гор*, Тертуллиан*.

апофатический (гр.). Отрицательный (от

¢pÒfasij, апоFфасис—отказ, отрицание). В

нашей работе термин А. встречается в контек�

сте богословия. А. богопознание—абсолютно

негодный путь. См. с. 565 и далее.

Арий Александрийский. Главный ересиарх

первых веков христианства. Впервые сформу�

лировал свое учение во время споров со своим

епископом Александром в 318 г. Для разрешения

Арианского спора был созван собор в Никее

(325), на котором после долгих и упорных спо�

ров взгляды А. потерпели поражение. Востор�

жествовало «гомоусианство»—учение, прямо

противоположное арианству*. Оно выразилось

в Никейском символе, где после слов «от Отца

рожденного» шло: «несотворенного, единосущ�
ного Отцу». Сам А. был отлучен от церкви. Одна�

ко вскоре после 325 г. ситуация изменилась.

Термин ÐmooÚsioj, «единосущный», прошед�

ший на соборе по настоянию Константина, был

признан на Востоке далеко не всеми, ибо еще

в 269 г. его отверг Собор, осудивший Павла

Самосатского. Кроме всего он напоминал са�

веллианство*. Настроение самого Константина

также изменилось. В 336 г. Арию предстояло

обратное принятие в церковь, но он скоропос�

тижно умер. Православные приписывали его

смерть суду Божию, а последователи А. отравле�

нию православными.

арианство, арианизм. По представлениям като�

лическо�ортодоксальной церкви А.—ложное и

самое опасное учение (IV в), названное ими по

имени основоположника этой ереси, Ария*.

А. послужило основой позднейшего унитариз�

ма*. Основные положения А. ныне подлежат

восстановлению в основном по материалам его

критиков, что до некоторой степени не допус�

кает возможности составить о нем истинное

представление. Заключалось А. кратко в следу�

ющем:

1. Логос имел начало Своего бытия, иначе

он не был бы Сыном,—ведь Сын не то же, что

Отец.

2. Логос произошел не из существа Отца,—

иначе Отец оказался бы разделен,—но Он соз�

дан из ничего по воле Отца.

3. Логос имеет бытие до мира сего, до века

сего, что, однако, не означает Его вечности. Сле�

довательно Он не есть Бог, но тварь, и Писание

говорит о сем (Деян 2:36; Евр 3:2).

4. Сын тем не менее обладает высшим после

Бога достоинством: через Него Бог создал все,

включая и само время (Евр 1:2). Различие между

Богом и Логосом абсолютно, в то время как меж

Логосом и другим творениями только относи�

тельное.

5. Если Сын называется равным Отцу, то сие

нужно понимать так, что Он по благодати Отца

сделался таким,— Он усыновленный Сын;

неправильно называть Его Богом.

6. Сын не есть неизменяемый. Только через

направление Своей свободной воли он сделал�

ся безгрешным.
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арифмология, арифмологический (гр.). Учение

о тайнах, сокрытых при помощи чисел. Биб�

лейская А.—реально существующая дисцип�

лина (ср. Мк 8:1–9; 8:15–21), является разновид�

ностью (незнакомого, тайного) языка, на кото�

ром наряду с языком притчи передаются тайны

Царства Небесного. Библейская А. не имеет со�

вершенно ничего общего с возможностью про�

рицания или предсказания будущего на осно�

вании спорных числовых ассоциаций, поэтому

убедительная просьба к читателям не пытаться

при помощи данных А�ских ключей исследо�

вать даты своего рождения, брака, адресов и т. п.,

ибо сие будет не более осмысленно, чем поход

во двор с лопатой с целью углубиться и поло�

жить твердое основание.

Афинагор Афинский. Раннехристианский (II в.)

писатель�апологет*, о жизни которого не име�

ется никаких сведений, кроме упомянутого им

же в его «Прошении о христианах».

Бемидбар, Бымидбар (ивр.). Четвертая книга

Пятикнижия Моисеева, Торы, (рус.) Числа.

Брейшит, Берешит, Бырейшит (ивр.). Первая

книга Пятикнижия Моисеева, Торы, (рус.) Бы�

тие, (гр., лат.) Генесис.

Ваикра, (ивр.). Третья книга Пятикнижия Моисе�

ева, Торы, (рус.) Левит, (гр., лат.) Левитикус.

Вульгата (лат.). Перевод Библии на латинский

язык, сделанный Иеронимом (Стридонским)

(ок. 342–420). Название Vulgata появилось в

XIII в. В 1546 г. Тридентский собор объявил

перевод Иеронима богодухновенным.

Га+рнак Адольф (1851–1930). Немецкий проте�

стантский богослов и церковный историк.

Одна из виднейших фигур историко�критиче�

ского метода исследования Писания. Автор фун�

даментальных трудов по истории раннего хри�

стианства.

герменевтика, герменевтический (гр.). Букваль�

но—наука понимания и изъяснения древних,

особенно сакральных, текстов. Современная Г.

считает, что «понимание» должно быть связано

с тем, что было выражено кем�либо другим, вы�

страивая таким образом мост между прошлым

и настоящим. Иными словами, значение Г. сво�

дится к попыткам понять древний текст с тем

смыслом, который якобы вкладывал в него

древний автор или хотя бы так, как его пони�

мали современники составления соответству�

ющего текста.

В качестве примера напомним читателю о

положении, что восхождение на гору в поня�

тии иудеев евангельских времен означало уход

от суеты и поиск уединения.

Для нас эта историко�филологическая

наука, фактически отвергающая аллегори�

ческий метод, может быть применима лишь

ограниченно, ибо как раз современники�то

либо не могли проникнуть в самый главный

слой мудрости сказанного, либо вовсе не пони�

мали сказанного. Иногда же и сам автор не

понимал, что он говорит. Например, вряд ли

Каиафа понимал, что говорит, когда сказал,

что, лучше, чтобы один человек умер за людей

(ср. Ин 11:50).

Характерное для Г. состояние, когда толко�

ватель думает, что мы гораздо лучше поняли

бы, напр., послание к Римлянам, если бы рас�

полагали более точным представлением о

происходивших в Риме событиях. Но Павел

писал не только к Римлянам. И что же? Все

должны иметь точное представление о ситуа�

ции в Риме?! См. с. 125.

В этом состоит принципиальное отличие

Г. от экзегетики*, термина, который мы прини�

маем как менее скомпрометированный. Тем не

менее мы не склонны пренебрегать смыслом,

понимание которого требует знания историче�

ских установлений. Поэтому в качестве вспо�

могательного приема мы применяем и Г.

герметический (гр.). В узком смысле термин Г.

используется в отношении сочинений, припи�

сываваемых Гермесу Трисмегисту и его школе.

В широком смысле используется в связи с изоли�

рованными от широкого круга любопытных на�

уками, как то магия, алхимия, астрология и проч.

гетеродоксия, гетеродокс (гр.). Термин Г. (рус.

инославие) в узком смысле используется для

обозначения взглядов и верований, отличных

от православия*. В широком смысле слово Г.

может значать все, что не находится в согласии

с установленными учениями. В обоих случаях

Г. является синонимом ереси.

гносеология (гр.). Раздел философии, изуча�

ющий возможности, источники и закономер�

ности познания, отношения знания к истине.
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гностицизм (гр.). Мы различаем лжеименный
Г., который для отсутствия путаницы и эко�
номии времени называем просто Г., и (истин�
ный) христианский Г., основоположником
коего считаем Климента* Александрийского.

Лжеименный Г.—название, объединяющее
весьма разношерстную и пеструю совокуп�
ность религиозно�философских систем пер�
вых веков христианства, сочетающих многие
положения и учения христианства с элемента�
ми других систем, как то герметической*, пла�

тонической, пифагорейской и пр. вплоть до
зороастрийской. Многие из учений Г. не просто
стояли в оппозиции к иудейским корням хри�
стианства, но противопоставляли новозаветно�
го Всеблагого Бога ограниченному ветхозавет�
ному Демиургу—Творцу неба и земли. В среде

гностиков особо выделяются школы Валенти�
на, Василида, Маркиона, Монтана, манихеев,
офитов… Полный список и критику их взгля�
дов читатель найдет у Иринея* Лионского.

Христианский Г.—нечто совсем иное, и,
собственно, ему и посвящены все наши труды.

Лучшее, к чему могут быть отосланы особо
интересующиеся этим вопросом,—Строматы
Климента*.

Двариим, (ивр.). Пятая книга Пятикнижия Мои�
сеева, Торы, (рус.) Второзаконие.

диалектика (гр.). Ничто так не испортило поня�

тия Д. как «диалектический материализм». На
самом деле Д. в отличие от логики*—диалог в
монологе, когда рассуждающий для достиже�
ния истины анализирует различные мнения,
делает рациональные или хотя бы правдо�
подобные предположения с тем, чтобы отыс�

кать наиболее правильный путь. В известном
смысле Д.—внутренний спор (диалог) разума
с самим собой в надежде отыскать истину. По
Маймониду*, логика* имеет несомненное
преимущество над Д. В известном смысле с ним
можно согласиться: когда доказательство

возможно, незачем пользоваться Д. Но и у Д.
есть козыри, которыми логика очень часто не
располагает. Логика часто приводит к парадок�
сам, а Д. является единственным методом их
разрешения.

По Клименту*, Д. представляет собой мыс�

лительную способность, обращенную на различе�
ние мыслепостигаемых вещей. Она проявляет

истинную природу вещей, достоверно и недву�
смысленно показывая все, что подлежит каж�
дой вещи, являясь той силой, которая различает
роды объектов, выявляет особенности каждого
из них и показывает нам каждую вещь в ее чис�

тоте (Strom I.176:3)
Дидахе (гр.). Первое слово заглавия рукописи XI в.,

«Учение двенадцати Апостолов». Признанный
апокриф*.

дискурс, дискурсивный (лат.). Рассуждение в виде
монолога.

до+гмат, догматический (гр.). Утвержденное в
установленном порядке принимаемое исклю�
чительно на веру определенно сформулиро�
ванное положение, объявляемое церковью не�
преложной истиной и не подлежащее критике
ни при каких обстоятельствах. В частности, Д.

православной церкви представляет собой абсо�
лютную, навеки неизменную истину и потому
не подлежит никаким поправкам, дополнени�
ям и усовершенствованиям. Д. являются поло�
жения о триединстве Бога; о воплощении Иису�
са Христа; о Его искупительной жертве и вос�

кресении, о единосущии Его Богу�Отцу; о двой�
ственной (богочеловеческой) природе Христа;
о воскресении мертвых и Страшном суде; о
спасительной миссии церкви. Перечисленное
является общим и для Восточной, и для Запад�
ной церквей. Католики в отличие от православ�

ных признают принцип т. н. Д�ского развития.
Православные в отличие от католиков ввели
подразделение собственно Д. и т. н. теологумеF�
на, т.е. положения, не уступающего Д., но не обя�
зательного для исповедания.

докеты, докетизм (гр.). Термин, объединяющий

направления, утверждающие призрачность те�
ла Христова. Христос�де лишь казался челове�
ком. Под Д�змом. не подразумевается опреде�
ленная система, но лишь направление мысли,
свойственной главным образом гностикам*.
Д. вовсе не упоминаются Иринеем*. Принято

объединять под термином докетов Маркиона,
Василида, Симона Волхва и Валентина. Ввиду
неопределенности термина ортодоксы* часто
используют его просто как «умное» ругательное
слово в отношении еретиков.

Евсевий Кесарийский, Евсевий Памфилий
(ок.263–339). Епископ Кесарии, крупнейший
историк церкви, написавший самый значитель�
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ный труд по истории церкви «Церковная исто�

рия», а также «Житие императора Константи�

на». Избегал открытого осуждения арианства*.

екклесиология, экклесиологический (гр.).

Отрасль богословия, изучающая церковное

строительство.

Ерм. В некоторых книгах встречается под име�

нами Эрм, Гермас, Герма. Автор «Пастыря», один

из отцов Церкви. Считается, что это именно о

нем говорит Павел (Рим 16:14).

знание (гносис). По Клименту, «Состояние, кото�

рое невозможно опровергнуть никакими

рациональными доводами» (Strom II.9:4)

Игнатий Богоносец, Игнатий Антиохийский
(ок.40–107?). Антиохийский епископ I в., по

преданию считающийся учеником Иоанна Бо�

гослова. Полагают, что по происхождению И.

был сирийцем, ибо греческий язык его посла�

ний несовершенен. Данные биографии И. скуд�

ны и черпаются в основном из его же посланий.

До наших времен дошло 14 посланий, из коих

только о семи можно говорить как о подлин�

ных: к Ефесянам, к Магнезийцам, к Траллийцам,

к Римлянам, к Филадельфийцам, к Смирнянам

и к Поликарпу. И. первым из церковных писа�

телей употребил выражение «кафолическая»

(католическая) церковь. С другой стороны,

И. является фактически и последним христиан�

ским автором доникейского периода, говорив�

шем о присутствии Бога в человеке (см. имма�

нентность*).

имманентность, имманентный (лат.). Внут�

ренняя присущность, пребывание внутри. И.

Бога в человеке означает, что Он обитает в

человеке. И. является антонимом трансцен�

дентности, т. е. превосхождения всех и всяче�

ских границ. В богословском аспекте И. озна�

чает пребывание Бога в мире лишь постольку,

поскольку в мире пребывает то, в чем обитает

Бог. Трансцендентность же означала бы, что Бог

только в той мере пребывает в человеке, в коей

Он пронизывает Собою все.

инкарнация (лат.). Буквально—воплощение,

однако со времен Е. П. Блавацкой используется

в русском языке исключительно в контексте

учения о переселении душ. Термин И. может

применяться лишь к душе, которая не является

предвечной субстанцией.

Иоанн Лествичник (лат. Climacus) (ок.525–

ок.600). Церковный писатель, получивший

прозвище по своему главному произведению

«Лествица райская». Монах Синайского мона�

стыря, впоследствии пустынник, а далее насто�

ятель названного монастыря. Помимо имени

Лествичник, он встречается как И. Синаит или

И. Схоластик. В «Лествице» он дает руководство

к иноческой жизни, которая, по его мысли,

представляет собой путь трудного восхожде�

ния по лестнице духовного самосовершенство�

вания на Небеса. Ступеней своей «лествицы» И.

насчитывает 30! Первой ступенью И. считает

отвержение мира, хотя он понимал это, как и

многое другое, чрезмерно буквально.

ипостась (гр.). Греческое слово И. шесть раз

встречается в Посланиях Павла (2 Кор 9:4; 11:17;

Евр 1:3; 3:14; 11:1). И только в одном�единствен�

ном случае оставлено непереведенным на рус�

ский язык (Евр 1:3). Дело в том, что слово это

имеет не одно значение. Буквально И. может

означать подставку, основание, устой. В пере�

носном смысле И. имеет значение стойкости,

непоколебимости, мужества. И. может означать

сущность и даже осадок. Как богословский

термин И. вряд ли имеет конкурентов по коли�

честву вызванных им скандалов (соблазнов), а

то и драк. Но если драки шли между ортодок�

сами* и еретиками, то единообразного пони�

мания И. было трудно достичь даже и в кругах,

придерживавшихся троичных* представлений,

ибо, по выражению одних, троичность состоит

в том, что в Боге три лица (prÒswpon); другие

говорили, что в Боге три ипостаси (ØpÒstasij);

третьи же троичность относили к сущности

(oÙs2a) или даже природе (fÚsij).

Ириней Лионский (140–202). Епископ Лион�

ский и Виеннский с 177 г., автор пяти книг

против гностицизма*, один из главных пред�

шественников Никейского богословия. Тради�

ционное христианство считает его полемику

очень ценной. Мы же используем его сочине�

ния только для критики, хотя и отдаем долж�

ное вклада И. в знания о гностицизме.

Иустин Мученик, Иустин Философ (ок.100–

163?). Греческий христианский философ, один

из первых и наиболее значительных апологетов*

христианства II в. В своих поисках истины по
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очереди обращался к стоицизму, учению пери�

патетиков (Аристотелева философская школа),

пифагорейцев и платоников. После обращения

в христианство «остался настоящим привержен�

цем истиной философии» (Евсевий*. История

Церкви). И. никогда не занимал в церкви иерар�

хических должностей. Основные труды И.—

«Апологии» и «Диалог с Трифоном Иудеем».

Ка+ббала, Кабала' (ивр.). Устное мистическое

Иудейское учение толкования Писания, ключ

разумения Закона. По словам самих каббали�

стов К.—душа Торы. Как говорят, древнему учи�

телю К. не дозволялось иметь более одного уче�

ника. Следует все же понимать, что К. подразде�

ляется на экзотерическую*, коей подобие явля�

ет в христианстве церковное предание, и эзо�

терическую*, тайную К. Последняя представ�

лена такими источниками, как «СеFфер ЙецираF»

и «Зог~аFр». Как бы то ни было, К. не имеет ничего

общего с разного рода «каббалистическими»

знаками и амулетами, которые вошли в моду

со Средних веков.

катафатический (гр.). Утвердительный, поло�

жительный (от kat£f©sij , катаFфасис —

утверждение). В нашей работе термин К. встре�

чается в контексте богословия. К. богопозна�

ние—лишь относительно негодный путь. См.
с. 565 и далее.

катехизис, катихизис (гр.). Наставление обра�

щающихся к истине. В ранней истории К. озна�

чал деятельность, которой занимался катехет.

Позднее этот термин закрепился, и прежде

всего благодаря католичесокй церкви, за пись�

менным изложением квинтэссенции христи�

анского учения, не допускавшего недоумений

или соблазнов. В XIX в. катехизис получил

форму вопросов и ответов.

Климент Александрийский, Тит Флавий
Клеменс (ок.150–до 215). Знаменитый учитель

и писатель Александрийской школы, основан�

ной, согласно преданию, самим Марком. Ни

время, ни место рождения К. не известны  точ�

но. Значение К. в истории христианства тесно

связано с расцветом Александрийской школы,

которую он вместе с Оригеном* поставил на

вершину славы. Согласно К., только путь хри�

стианского гностицизма* (восстановить кото�

рый пытаемся и мы) может привести к истин�

ному благочестию. Гностицизм К. не имеет ни�

чего общего с «классическим», или лжеимен�

ным, гностицизмом, который К. активно кри�

тиковал. Главным трудом К. является сборник

книг под названием «Строматы».

логика (гр.). Монолог чистого разума (не нужда�

ющийся в оппонировании в отличие от диалек�

тики* или сторонней поддержке в отличие от

риторики*), ведущий от постулата (т. е. аксио�

матизированной, предполагающейся истин�

ной и неоспоримой, посылки или посылок)

путем доказательных рациональных (разум�

ных) рассуждений к положению (следствию

или заключению), не представлявшемуся оче�

видным изначально. При инверсии следствия

и постулата (обратная логика) доказательство

требуется вести заново. В логике существуют

различные способы доказательств (и опровер�

жений). Доказательство от общих посылок к

частному следствию отностися к дедуктивной

логике. Наоборот, логика, использующая дока�

зательство от частных посылок ко всеобщему

правилу, называется индуктивной. Основате�

лем логики считается Аристотель.

Маймонид Моисей, Моше бен Маймон или

Рамбам (1138–1204). Врач и один из один из

крупнейших еврейских философов, если не

крупнейший. Именно о нем сказано: «От Мои�

сея до Моисея не было подобного Моисею». М.

стремился согласовать основанный на вере

сакральный мир Писания и мир классической

греческой философии, основанной на умо�

зрении. М. утверждал, что вся Тора, во всех

своих частях содержит эзотерический* слой

(см. с. 35, 446). Основные труды: «Мишне Тора»

(«Повторение Торы»), известная также под

названием «Яд г~ахазака» («Сильная рука»)

(ок.1168–1178) и «МорэF невухиFм» («Путеводи�

тель растерянных») (1190). М.—первый еврей�

ский автор (не считая Филона Александрийско�

го), который предложил систематическую

доктрину, раскрывающую смысл и назначение

конкретных заповедей.

мариология (гр.). Традиционно—отрасль бого�

словия, имеющий своим предметом личность

и природу девы Марии, особенно в отношении

ее роли в воплощении Сына Божия. Наше пони�

мание этого термина более широко. К М. мы
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относим роль «второй жены» (ср. 1 Кор 15:47) в

деле спасения. У нас М. является разделом соте�

риологии*.

Марша принцип Ошибочное предположение,

заключающееся в том, что никакая часть Пи�

сания не может считаться аллегорией, если са�

ма Библия не свидетельствует об этом прямо.

См. с. 33–34.

Мейстер Экхарт (1260–ок.1327). Полулеген�

дарная личность, в отношении даже написания

имени которого нет полной определенности

(Eckhart, Eckard, Eccard). Буквально—Магистр

Экхарт. Доминиканский монах, занимавший

высокие посты в ордене, один из крупнейших

мистиков Средневековья. В учении М. весьма

важное место занимают положения об обни�

щании в духе и об отрешенности от мира—

отвержении мира. Его книга «Духовные пропо�

веди и рассуждения» по сути не является сочи�

нением М., но конспектом, составленным его

учениками и слушателями, которые могли

искажать, а в крайнем случае просто опускали

непонятные для них идеи. Мы поэтому рас�

сматриваем это произведение не как догмати�

ческий источник с непререкаемым авторите�

том, но в качестве свода идей, заставляющего

читателя мыслить самостоятельно. В учении М.

было многое такое, что в ушах католической

церкви звучало как пантеизм*, почему многие

положения его были осуждены инквизицией

как ложные и еретические.

Мецгер Брюс М. (1914–). Профессор Прин�

стонской богословской семинарии. Автор ряда

книг по Новому Завету.

монофелитство, монофелиты, молофелит�
ский (гр.). Христологическая* доктрина, воз�

никшая в VII в. и утверждавшая, что Христос имел

две различные сущности (божественную и че�

ловеческую), но единую волю. М. было осужде�

но на VI Вселенском соборе (680), провозгла�

сившем, что Сын имеет две воли, однако Его

человеческая воля подчинена божественной.

монофизитство, монофизиты, монофизит�
ский (гр.). Христологическая* доктрина, воз�

никшая в V в. в Византии, утверждающая, что

Христос, хотя и рожден из двух природ, не пре�

бывает в двух природах, так как в акте воплоще�

ния неизреченным образом из двух стало одно,

и человеческая природа, воспринятая Богом�

Словом, стала только принадлежностью Его боже�

ства, утратила всякую действительность и может

отличаться от божественной лишь мысленно.

М. исторически развилось как противопо�

ложная крайность несторианству*. М. осужде�

но Халкидонским вселенским собором (451).

М. преобладало в Сирии, Палестине и Египте. М.

сохраняется в современной Армянской церкви.

Морозов Николай Александрович (1854–

1946). Почетный член АН СССР (1932). Член

исполкома «Народной воли», участник подго�

товки покушений на Александра II (сейчас ска�

зали бы «террорист»). В 1882 приговорен к веч�

ной каторге. До 1905—в Петропавловской и

Шлиссельбургской крепостях. Труды по химии,

физике, астрономии, математике, истории. В

ряде работ, начатых в заключении, высказал ка�

тегорическое неприятие традиционной исто�

рической хронологии. Высказывал также ряд

совершенно диких несуразностей и в есте�

ственных науках. Например, всерьез «доказы�

вал», что химические элементы земных глубин

не могут принадлежать к таблице Менделеева.

несторианство, несторианский. Один из путей

решения христологической* проблемы. Н.

доктрина, возникшая в V в., сформулирована

ярым противником ариан Несторием. Кратко

учение Нестория, который отрицал соедине�

ние ипостасей и провозглашал существование

двух различный лиц во Христе—человеческое

и божественное,  заключалось в следующем:

1. Дева Мария не должна именоваться Бо�

городицей (Богоматерью), так как она родила

не Бога, но человека, с которым помимо нее

соединилось Слово, предвечно рожденное от

Отца. Таким образом, Дева Мария может назы�

ваться только Христородицей.

2. Человек Иисус, рожденный от Девы Ма�

рии, был только обителью божества и оруди�

ем нашего спасения.

3. Духом Святым человек Иисус стал Хри�

стом—Помазанником Божиим, и Слово пре�

бывало в Нем в относительном соединении.

«Опровергнуть» Нестория не удавалось до

тех пор, пока Несторий был подерживаем

императором (?). Н. осуждено Ефесским (431)

и Халкидонским (451) соборами.
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обскурантизм (лат.). Такая логика или филосо�
фия (или вообще метод или подход), который
не ведет к истине, но вольно или невольно спо�
собствует ее затемнению. О.—любые попытки

вывести решение той или иной богословско�

философской (непознаваемость триединства

божественных ипостасей), или естественно�

научной (сингулярность в астрофизике) про�

блемы за пределы возможного для постижения

человеческим разумом.

оксюморон (гр. буквально—остроумно�глупое).

В узком смысле сочетание противоположных

по значению слов. В широком смысле сентен�

ция, внутренняя противоречивость которой

обнаруживается при анализе, напр., «онтологи�

ческое доказательство существования Бога».

онтология (гр.). Раздел философии, имеющий

своим предметом всеобщие основы, фундамен�

тальные принципы бытия, наиболее общие

сущности и категории сущего, его структура и

закономерности, учение о бытии как таковом.

Термин О. вперые использован немецким фи�

лософом Р. Гоклениусом (1613).

Ориген Александрийский (185?–254?). Зна�

менитый и едва ли не величайший после Апо�

столов богослов и философ христианства, пер�

вым предпринявший удачную попытку систе�

матически изложить учение. О. прозван Адаман�

том. Некоторые формулы, ставшие впослед�

ствие неотъемлемой частью церковного бого�

словия, впервые были высказаны О. О. учил в

Александрии в течение 28 лет и прославился

глубким толкованием Писаний. По сведениям

Иеронима, сочинения насчитывали более двух

тысяч книг. Епифаний дает число в шесть тысяч.

Лишь некоторые из них сохранились до наших

дней. В церковной иерархии О. не поднялся вы�

ше звания пресвитера, а после смерти подверг�

ся анафематствованию. Православной церко�

вью проклятие до сих пор не снято. Один из

православных «прозорливцев» видел даже О.

персонально горящим в аду. Что ж, тем хуже

тому прозорливцу!

Наиболее еретическими и на Западе, и на

Востоке считаются следующие четыре положе�

ния учения Оригена:

1. Человеческие души имели предсущество�

вание, а их заключение в плоть есть наказание

за грехи, предшествующие жизни во плоти.

2. Человеческая душа Иисуса Христа также

имела предсуществование и соединилась с бо�

жественной природой перед описанным в Ев�

ангелиях воплощением.

3. В воскресении наши материальные тела

преобразятся в совершенно нематериальные.

4. Все люди и даже духи нечистые будут в

конце концов восстановлены в первоначаль�

ном состоянии посредством Иисуса Христа.

ортодоксальный, ортодоксия (гр.), В букваль�

ном смысле слова О. означает православный,

согласный с правильным учением. Понятие

О. впервые появилось во II в. в ходе борьбы и

как противопоставление еретическому. Однако

к настоящему времени термин О. во многом

потерял свой буквальный смысл. В узком

смысле он применяется ныне к Восточной

церкви, напр. Византийской, Греческой и

Русской православной церкви. В широком же

смысле он используется в отношении твердой

и упрямой приверженности традициям, осно�

вам какого�либо (не обязательно даже христи�

анского, как, напр. в случае О. иудаизма) учения,

не допускающей отклонений от общеприня�

тых взглядов.

палингенези+я, палингенетический, палинге�
нерирование (гр.). Библейски термин, означа�

ющий множественность актов жизни внутрен�

него человека. П. ничего общего не имеет с

реинкарнацией* и представлениями о неодно�

кратности человеческой жизни, имеющими

место, напр., в буддизме, индуизме и теософии*.

пантеизм, пантеистический (гр.). Буквально—

всебожественность. Философское учение, со�

гласно которому все сущее во Вселенной, в т. ч.

природа, идентифицируется с Богом. В таком

представлении Бог не только безграничен, но и

безличен. Последнее свойство П�го Бога часто

служит причиной для противопоставления П.

монотеизму. Принято различать имманент�

ный* П. и являющийся его противоположно�

стью трансцендентный П. Согласно имманент�

ному П. Бог присутствует во всех тварных ве�

щах. Трансцендентный П. учит, что Бог является

первоосновой сущности всего, что Вселенная

является конечным и временным проявлением

Бога.
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псевдоэпиграф (гр.). Сочинение с подложным

авторством, плагиат наоборот. См. апокриф*.

реинкарнация, реинкарнировать (лат.). Бук�

вально—перевоплощение. Термин Р. использу�

ется только в рамках верований о переселении

душ—о том, что душа после смерти физиче�

ского тела возвращается в мир сей в ином фи�

зическом теле или форме. Термин Р., как мы по�

казали, ложен, ибо заставляет думать, что субъ�

ектом палингенезиFи* является душа, остающая�

ся той же во всем круге развития. На самом деле

палингенерирует дух, а не душа: сперва проис�

ходит приобретение духом души, а затем уже

душа воплощается в физическое тело, в плоть.

Дух таким образом реинкарнирует не прямо,

но при посредстве души, а такое явление пра�

вильнее назвать «реинсоуляцией» духа. Р. в от�

ношении души есть плод превратного понима�

ния учений Востока.

риторика, риторический (гр.). В отличие от ло�

гики* и диалектики* способ не доказательства

и не поиска истины, но метод убеждения слу�

шающего. Р. сама по себе не может рассматри�

ваться как достойный прием дискурса*, ибо в

голом виде ведет к софистике*. Однако косно�

язычие никогда не было положительным фак�

тором в доказательстве. Поэтому к Р. нельзя

отностиься с пренебрежением ни в логике, ни

в диалектике, ибо Р. позволяет более доступно

выстроить изложение.

савеллианство. Еретическое учение III в., на�

званное по имени его основателя Савеллия.

Кратко С. заключалось в следующем:

1. Находясь в покое (молчании) Бог есть

единое существо.

2. Выходя из состояния покоя для творе�

ния и промышления о Вселенной, Бог не од�

новременно есть Сын и Дух, но проявляется в

одной из трех форм: Отца, или Сына, или Свя�

того Духа. В ветхие времена Он является как

Творец, дающий Закон, а в Новом Завете как

Сын—Спаситель. Кроме того Он же  является

в качестве просвящающего людей духа.

3. Отец, Сын и Дух составляют три лица

одного и того же Единого Божества и не пред�

ставляют отдельных самостоятельных лиц, но

суть три лица лишь в смысле разных внешних

форм проявления Божества в мире. То есть

когда открылся в мире Отец, то Сын и Дух не

существовали, а при проявлении Сына перестал

существовать Отец. С началом же действия Духа

исчезают и Отец и Сын.

4. По окончании действия Духа все Они

вернутся в состояния покоя (молчания).

Септуагинта (гр.). «Еще во время македонского

владычества над Азией Птолемей Лаг, желая

обогатить основанную им в Александрии биб�

лиотеку всевозможными сочинениями, указал,

чтобы и иудеи перевели на эллинский язык

писания своих пророков. И они, будучи тогда

подвластны македонянам, выбрали из своей

среды семьдесят старцев, сведущих в Писании

и знающих греческий язык, и послали их со

священными книгами к Птолемею. И после

того, как каждый из этих старцев порознь пере�

вел все священные книги, все семьдесят стали

сличать свои переводы и нашли их согласны�

ми и по смыслу, и по словоупотреблению. Так

Божий промысел способствовал тому, чтобы

Писание достигло ушей эллинов» (Климент*,

Strom I.148:2–149:2).

Ириней* дополняет сей рассказ интерес�

ными подробностями: «Опасаясь, чтобы они по

взаимному согласию не скрыли посредством

перевода истины, заключавшейся в Писаниях,

разлучил их друг от друга и велел всем переве�

сти одно и то же» (Против ересей III.21:2).

Следует отметить, что между С. и современ�

ным Танахом* существуют весьма серьезные

разночтения, о происхождении которых также

нет единого мнения.

синоптический, Синоптики (гр.). Буквально—

согласованный, согласный. С. принято назы�

вать первые три канонических Евангелия: от

Матфея, от Марка и от Луки (в противополож�

ность Евангелию от Иоанна). Соответственно

Матфей, Марк и Лука именуются С�ми.

Сковорода Григорий Саввич (1722–1794).

Первый без каких�либо оговорок российский

философ. С. мог бы быть назван родоначальни�

ком российской аллегорической школы толко�

вания Писания, если бы его творчество нашло

хоть каких�то последователей. Родился С. под

Полтавой. 28�ми лет окончил Киевскую ака�

демию. Глубоко изучал античных авторов: Пла�

тона, Аристотеля, Эпикура, Филона, Плутарха,
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Сенеку. Очень внимательно изучал церковных

авторов, напр. Дионисия Ареопагита (!!!). Его

взгляды неоднократно возбуждали против него

преследования церковных иерархов. В 1765 г.

начинается период «странствий» С. Именно к

этому пероду относится расцвет его философ�

ского творчества.

сознание. Понятие, хотя и кажущееся по своей

сути очевидным, но на самом деле почти не

поддающееся определению ни в философии,

ни в психологии. Если пытаться найти поня�

тия, находящиеся в подобном положении в дру�

гих науках, то из математики лучше всего

вспомнить понятие точки, из физики понятие

времени, из философии понятие материи. Для

богословия и философии наибольшая ошибка

заключается в смешении С. с разумом, мысли�

тельной способностью, интеллектом или чем�

либо подобным. См. с. 76.

Созомен, Созомен Ермий Саламанский (Салами�
нус). Церковный историк (V в.). Его «Церковная

история» охватывает период с кануна Никей�

ского собора по первую четверть V в., однако

сильно зависит от Сократа* Схоластика.

Сократ Схоластик. Церковный историк (Vв.).

Его «Церковная история» охватывает период с

начала IV по первую треть V в.

сотериология, сотериологический (гр.). Раздел

богословия, изучающий спасение.

софизм, софистика (гр.). По Аристотелю, С.—это

эристический или ложный силлогизм. Мы

определяем С. как ложное следствие кажущейся

правильной логики*, намеренно или ненаме�

ренно основанной на ошибочных посылках

или некорректно поставленном вопросе.

спекуляция, спекулятивный (лат.) Умозрение,

умозрительный. Единственный способ вести

рассуждения о невидимых вещах, не явля�

ющихся предметом эмпирического знания и

о каковых нет достаточно достоверных свиде�

тельств. В поздние времена за этим термином

в русском языке закрепился отчетливый нега�

тивный смысл. В общем случае это неправиль�

но, хотя частностей на самом деле хоть отбав�

ляй. См. экзегетика*.

схоластика (лат.). Религиозная философия, ха�

рактеризующаяся соединением догматиче�

ских* предпосылок с рационалистической ме�

тодикой и логикой*; получила наибольшее раз�

витие в Западной Европе в Средние века. В от�

рицательном смысле термин С. используется в

отношении неоправданно усложненных рас�

суждений о простых или очевидных вещах.

Танах (евр.). Аббревиатура слов Тора, Набиим, Ке�

тубим, т. е. еврейский Ветхий Завет (за вычетом

апокрифических* книг).

теософия (гр.). В широком смысле Т.—форма

философской или религиозной мысли, дела�

ющая своим источником не Писание и догмати�

ку, а непосредственное откровение тайн. В уз�

ком значении Т.—альтернативное духовное

учение, основанное Е. П. Блавацкой и др. в Нью

Йорке в 1875 г., провозглашающее всемирную

эклектическую религию, основанную на инду�

истских и буддистских учениях, но с включе�

нием элементов христианства. Хотя в нашей

книге мы и позволяем выпады в адрес теосо�

фов, следует признать, что для своего времени

их взгляды были величайшим шагом.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс, Quintus
Septimius Florens Tertullianus (ок.160–ок.220).

Карфагенский богослов, который в особенно�

сти в Западной церкви заслужил весьма боль�

шую славу и известность как церковный исто�

рик и философ. С 202 г. впал в ересь монта�

низма и покинул католическую церковь (213),

которую упрекал в непоследовательном прове�

дении принципов аскетизма и мученичества.

По одним сведениям пребыл среди монтани�

стов до смерти, по другим—основал свою соб�

ственную секту. Т. полная противоположность

своему современнику Оригену*. В то время как

Ориген стремится мистико�аллегорическими

толкованиями Священного Писания найти

практическую пользу для человека, находяще�

гося в мире, Т., наоборот, оставляет в стороне

умозрительные вопросы и исповедует обску�

рантизм*, буквально, хотя и безуспешно, следуя

ригористическим началам вплоть до требова�

ний полного абсурда. Напр., Т. был едва ли не

единственным среди христиан апологетом

паранджи (!).

тринитаризм, тринитарный (лат.). Направле�

ние христианства, основанное на вере в Пре�

святую Троицу: Бог, Слово и Дух Святый, или

Отец, Сын и Дух Святый. Т. однако далеко не
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ограничивается признанием божественности

лиц Троицы. Провозглашается, что Отец и Сын

суть нераздельно и неслиянно, равны между

собой и в то же время различны. Когда мы воз�

ражаем Т., исповедуя Бога не триединым, но

Единым, мы никоим образом не отвергаем

Сына и Духа Святаго, но мы подчеркнуто от�

вергаем антитетичность* учения о Троице.

Мы также отвергаем поспешные и прямоли�

нейные заявления, что Иисус Назорей и Сло�

во—безусловные синонимы.

унитаризм, унитарный (лат.). Направление

христианства, основанное на вере в Единого

Бога как противопоставление тринитаризму*.

В современном мире У. лучше всего представ�

лен Свидетелями Иеговы. Настоящая книга кри�

тикует учение о Троице настолько, что кто�то

может подумать, что мы разделяем у�ые пред�

ставления. Мы определенно исповедуем Едино�

го, а не триединого Бога, и уж тем более не трех

богов, пусть даже существующих нераздельно.

Однако не следует далать обобщений, что мы

разделяем у�ные заблуждения. Разрешение про�

тиворечия между У. и тринитаризмом заклю�

чается в правильном понимании времени и его

отношения с вечностью. Ведь вечность не име�

ет ничего общего с бесконечно длящимся вре�

менем.

Феофил Антиохийский. По Евсевию, был

епископом Антиохийской церкви приблизи�

тельно между 169 и 180 гг. Из множества всех

его сочинений сохранились только три по�

слания или книги к Автолику. Феофил—первый

христианский писатель, употребивший слово

«Троица» (tri£j). Однако же под этим словом

Феофил разумел нечто отличное от ортодок�

сальных* взглядов, ибо Троица, по Феофилу,

составлена Богом и Его Словом и Его Премуд�

ростью. Святый Дух и Сын, по Феофилу, нераз�

личимы.

фундаментализм. Направление протестантиз�

ма, выступающее за буквальное понимание и

исполнение всего написанного в Священном

Писании. В известном смысле Ф.—диаметраль�

ная противоположность аллегорическому ме�

тоду толкования Библии. Читатель, возможно,

гораздо больше привык к сочетанию «ислам�

ский Ф.», тем не менее и христианский Ф. не

является чем�то редким. Следует различать хри�

стианский Ф. и ортодоксальный традициона�

лизм. Оба не приемлют аллегорический метод,

но если последний опирается на т. н. святых от�

цов и хоть что�то согласен толковать как ино�

сказание и образ, то Ф. отвергает все, что не

находит в Библии буквального толкования.

христология, христологический (гр.). Отрасль

богословия, изучающая природу, лицо и деяния

Иисуса Христа. Основная христологическая

проблема заключается в том, каким образом

произошло во Христе соединение человече�

ского и божественного или что в Нем относит�

ся к божеству, а что к человеку.

хуки+м (ивр.: ,qx, мн. ч.; ед. ч.—qx—хок). Соглас�

но Маймониду законы Торы, не имеющие

буквального смысла или хоть сколько�нибудь

разумного обоснования.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856). Вто�

рой (и последний) российский философ.

Родился в год смерти Г. С. Сковороды*. Отме�

чен весьма малым вниманием соотечествен�

ников (не говоря уже о Западе). Знакомство с

Ч. часто заканчивается сведениями о стихотво�

рении Пушкина «К Чаадаеву». Интерес к его

творчеству связывается обычно с его, мягко

говоря, скептицизмом в отношении к России,

как это выразилось в первом из его «Философи�

ческих писем» (1836). Публикация этого пись�

ма вызвала огромный скандал: журнал «Теле�

скоп», осмелившийся напечатать «письмо», был

закрыт, а сам автор был помещен практически

под домашний арест, будучи предварительно

признан сумасшедшим, ради чего государь�

император стал на время психиатром. Подобная

реакция не могла не повлиять на дальнейшее

творчество Ч. Многие его высказывания («Отрыв�

ки и разные мысли») так и не были опубликова�

ны. Для нас Ч. интересен прежде всего тем, что

приходит по некоторым вопросам (не только

в отношении взгляда на Россию и правосла�

вие*) к одинаковым с нами выводам.

эзотерический (гр.). Внутренний, тайный,

недоступный всем. К сожалению, этот термин

в значительной степени скомпрометирован

профанацией людей, не имевших и самого от�

даленного представления о тайнах Царства

Небесного. Благодаря им это слово приобрело
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совершенно чуждое значение недоступности

широким кругам. Между тем Э.—вовсе не сино�

ним оккультного.

экзегетика, экзегеза, экзегетический, экзегет
(гр.). Раздел богословия, занимающийся истол�

кованием Священного Писания. Уже само су�

ществование такой науки составляет призна�

ние в наличии того, что требует истолкования,

ибо сие недоступно буквальному пониманию.

Традиционное христианство придерживается

мнения, что чем ближе стоит экзегет ко време�

ни подлежащего истолкованию откровения,

тем больше у него шансов проникнуть в тайны

Писания, а чем далее экзегет отстоит от вре�

мени появления священного текста, тем боль�

ше вероятность его ошибки и тем меньшим ав�

торитетом пользуется его Э. При таком подхо�

де единственным источником становятся тол�

кования т.н. отцов церкви, толкования же со�

временные обесцениваются почти полностью.

Собственно экзегетика содержит три основ�

ных уровня исследования.

Первый уровень связан с семантическим

или даже этимологическим анализом текстов,

сводящимся к исследованию смысла слов и

словосочетаний. Таким примером было в на�

шей работе исследование касательно слов

палингенезиFя или апокатаFстасис (этимологи�

ческий уровень) и сочетания «нищие духом»

(семантический уровень).

Вторым уровнем в Э. является концепту�

альный анализ, при котором предметом изуче�

ния являются уже не форма, но мысль, выража�

емая тем или иным библейским автором. При�

мером такого подхода в нашей работе была по�

пытка устранения противоречия между взгля�

дами на спасение верой или делами Апостолов

Павла и Иакова, в которых при анализе идей

не оказалось ничего противоречивого.

Наконец, третья ступень—спекулятивная*

или системотворческая Э., когда священный

текст становится поводом для развития умо�

зрительных теологических или философских

построений из�за полной невозможности

иных путей толкования или в силу причин, от�

крывшихся благодаря другим толкованиям.

Примеры последнего рода суть в нашей работе

рассуждения о многомерности пространства

и двумерности времени. Грань между концеп�

туальной и спекулятивной Э. весьма тонка и не

позволяет разделить эти методы точно, однако

это ни в коем случае не является препятствием

к пользованию Э.

Все три метода стремятся к доказательным

рассуждениям, но пользуются диалектикой*, не

пренебрегая и риторикой*. Нельзя путать Э. с

герменевтикой*, также решающей задачу ис�

толкования неясных текстов, но практически

противоположным путем.

экзотерический (гр.). Внешний, открытый, об�

щедоступный. Ни в коем случае нельзя недо�

оценивать роль Э�го ни в одной системе тайно�

го. Хотя Э. составляющая религии не открыва�

ет никаких тайн, она не может быть ничем за�

менена в деле сохранения подлежащего откры�

тию сокровенного. Без Э. нет и не может быть

эзотерического*, и именно из�за отсутствия Э.

части погибли многие эзотерические учения.

экстраполяция, экстраполирование (лат.).

Распространение (обобщение) выводов, полу�

ченных из наблюдения над одной частью явле�

ния, на другую часть его, где наблюдения не

проводились.

экуменизм, экуменический (гр.). Утопия, име�

ющая своей целью воссоединение разделив�

шихся церквей.

Эрн Владимир Францевич (1882–1917). Рус�

ский философ, большой поклонник творчества

Г.С. Сковороды*, П.Я. Чаадаева* и В.С. Соловьева.

эсхатология, эсхотологический (гр.). Раздел

богословия, изучающий учение о конце света.

Конец света неотделим в нашем понимании от

апокатаFстасиса*.

этика (гр.). Один из традиционно главных разде�

лов философии (наряду с антропологией и ме�

тафизикой). Принято считать, что Э. изучает

мораль. В нашем понимании—это наука о

добре и зле, и о том, что человек считает

таковыми. Именно на этих понятих и строится

любая этика.

Шмот, Шемот (ивр.). Вторая книга Пятикнижия

Моисеева, Торы, (рус.) Исход, (гр., лат.) Экзодус.
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