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Хаос
(греч. %6uoq —зияющее, зев, пропасть, тьма) — а) в пе-
реносном смысле: беспорядок, неразбериха; б) в греч.
мифологии — беспредельная первобытная масса, из
которой образовалось все сущее; в) в античной фило-
софии — всеуничтожающее начало, бесконечная про-
тяженность, беспорядочное состояние материи, прин-
цип разъединения и становления. Согласно Гесиоду,
X. располагается среди первопотенций наряду с Геей,
Тартаром и Эросом и представляет собой пустое неиз-
меримое пространство, существовавшее до возникно-
вения всех вещей; отХ. произошли Эреб (олицетворе-
ние вечного мрака) и Никта (олицетворение ночи).
Т. о., X., по Гесиоду, видится и как пространство, и как
основа жизни — оба эти аспекта впоследствии превра-
щаются в две различные концепции X. Платон пони-
мал X. как первоматерию, из которой возникают раз-
нообразные тела; X. невидим, лишен формы и физи-
ческих свойств. Аристотель толковал X. как место для
любых тел, пространство. Марк Аврелий распростра-
нил понятие X, как бесконечной протяженности на
«время»: X. есть род вечности. Эмпедокл и Анаксагор
подразумевали под X. первозданную беспорядочную
смесь материальных стихий. Постепенно X. стал пред-
ставать в образе двуликого Януса— единства противо-
положностей созидания и разрушения, развертывания
я поглощения, открывания и закрывания; в нем со-

впадают начало и конец. Орфики представляли себе X.
как «страшную бездну». В римской литературе слово
«хаос» нередко отождествляется с Аидом, поглощаю-
щим всякое оформленное целое и превращающим это
целое в сплошную и бесформенную массу. Согласно
исследованиям А. Ф. Лосева, X. мыслился древними как
величественный, трагический образ космического пер-
воединства, где расплавлено все бытие, из которого оно
появляется и в котором оно погибает; X.— вечная
смерть для всего живого.

Д. В. Пивоваров

Хариджизм
(от араб, «хаваридж» — вышедший, отделившийся) —
религиозно-политическое движение в мире ислама,
отличается отношением к духовной власти и требова-
нием соблюдения интересов общины с возможностью
смещения (и даже лишения жизни) имама-халифа.
Отличием от наиболее распространенного религиоз-
ного течения в исламе — суннизма являются социаль-
но-сравнительные тенденции X. В суннизме права има-
ма намного шире, чем в X. В отличие от шиизма, раз-
вивающего мистические представления о верховной
власти и о духовном наследовании в роде Али и Му-
хаммада, X. провозглашает выборность главы мусуль-
манской общины. Ограничение прав духовной и свет-
ской власти в X. находит широкий отклик в развитии
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ХАРИЗМА

демократических движений в исламских государствах,
но встречает отпор консервативно настроенного му-
сульманского духовенства.

Щ Григорян С. Н. СредневековаяфилософиянародовБлиж-
него и Среднего Востока. М, 1966; Жданов Н. В., Игна-
тенкоА. А. Ислам на порогеXXI в.. М.: Политиздат,
1989.

И. А. Латыпов

Харизма
(греч, charisma — благодать, милость, божественный
дар) — наделенность какого-либо лица, действия, ин-
ститута или символа свойствами исключительности,
сверхъестественности, непогрешимости или святости
в глазах некоторого круга приверженцев или последо-
вателей. Харизматическим лидером могут именовать
лицо (пророка, проповедника или политического дея-
теля), обладающее высочайшим авторитетом, мудрос-
тью, святостью, способное очаровывать людей и со-
вершать героические поступки. Термин X. впервые
применен в социологических концепциях Э. Трельча
и М. Вебера. Представление о X. как силе благодати,
исходящей от духов или богов, свойственно многим
религиям. В христианском вероучении X.— ниспосы-
лаемое Св. Духом избранным людям содействие. В пер-
вых христианских общинах под X. понимался преиму-
щественно «дар» проповеди, чудотворения, пророче-
ства и т. д.; экзальтированные проповедники считались
«осененными благодатью», харизматиками. Со време-
ни возникновения церкви учение о X. стало одним из
главных пунктов христианского вероучения и было
детально разработано в богословии. Церковь учит, что
без X. человек, греховное по своей природе существо,
склонен к злу и что поэтому без благодати для челов ека
нет спасения и блаженства. Считается, что X. дается
верующим через церковь, через духовенство, через та-
инства. Духовенство наделено особой благодатью —
священством. Это таинство совершается с произнесе-
нием особых заклинаний и возложением рук еписко-
па на посвящаемого. Тем самым последнему передает-
ся особая X., превращающая его в дьякона, священни-
ка или епископа. Таинство священства сложилось в
процессе разделения христианских общин на клир и
мирян; появившееся сословие духовенства было наде-
лено функцией посредничества между рядовыми ве-
рующими и Богом. Социоцентрические религии (культ
личности, партии, народа и т. п.) заимствовали пред-
ставления о X. и придали им светскую окраску: хариз-
матйком могут назвать особо исключительного писа-
теля, художника, политика, философа и т. д.

Д. В. Пивоваров

Христианство
(от греч. хрштсх; — помазанник, мессия) — одна из трех
мировых религий (наряду с буддизмом и исламом),
своим содержанием положившая основания для фи-
лософствования гл. обр. по трем направлениям: 1) три-
нитарная теология; 2) христология и 3) теологическая
антропология. Рассмотрение данных проблем побуди-
ло уже средневековых мыслителей при анализе биб-
лейского текста вплотную подойти к вопросам о знаке,
значении и понимании, т. е. к семиотической и герме-
невтической пробпематикам. Восприняв из иудаизма
идею единого Бога как абсолютной благодати, абсолют-
ного могущества и первопричины всего сущего, X. до-
водит личностное понимание абсолюта до состояния,
которое выражено в двух его центральных догматах —
триединство и боговоплощение. Идея триединства
предполагает, что внутренняя жизнь божества есть
личное отношение трех «ипостасей» (лиц) Отца (без-
начального первоначала), Сына, или Логоса (смысло-
вого и оформляющего принципа), и Св. Духа («живот-
ворящего» принципа). Согласно догмату о триедин-
стве, Сын «рождается» от Отца и Св. Дух «исходит» от
Отца (по православному догмату) или от Отца и Сына
(по католическому догмату). Философское содержание
этого триединства предусматривает, что в каждой ипо-
стаси целиком содержится вся Троица, и в то же время
ипостаси различны. Божественные лица здесь состоят
в единстве и вовсе не требуют диалектического сня-
тия. Бог не есть нечто отстраненно третье по отноше-
нию к своим ипостасям. Понятие Троицы как целост-
ности концентрируется только в полном логическом
объеме и заново в каждом из своих определений. Сня-
тие противоположностей между ними означало бы
уничтожение самого понятия. Внутренняя структура
христианской Троицы сводится к следующей форму-
ле: отдельный член не равен себе и только в тождестве
с другим воплощает Единое. Данный принцип с мето-
дологической т. зр. ценен для понимания всякой цело-
стности, содержание которой раскрывается в зависи-
мости от выявленного разнообразия и дйалогичиости
находящихся в ней «инаковостей». Если в тринитар-
ном догмате провозглашался тезис о тождестве сущ-
ности и инаковости ипостасей, то в христологии через
догмат боговоплощения постулировалось тождество
ипостаси и инаковости сущностей, или природ — че-
ловеческой и божественной (во Христе). Преодолевая
крайности несторианства и монофиситства, Халкидон-
ский собор (451г.) провозглашает парадоксальную
формулу единства человеческой и божественной при-
род во Христе, находящихся в нем «неслиянно, неиз-
менно, нераздельно, неразлучно». Боговоплощение в
X. понималось как единократное, что позволяло с опо-
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