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Предисловие 

Данная работа является вводным курсом по философии религии, 
подготовленным для аспирантов и студентов старших курсов ПСТГУ. 
Философию религии мы отличаем от религиозной философии, зада-
ча которой — ставить и решать проблемы с учетом связи изучаемого 
предмета с Высшей реальностью. Религиозные философы были всегда, 
начиная с ранней Античности, есть они и в наше время. Курс истории 
философии в нашем университете (автор В. П. Лега) дает достаточно 
обстоятельную экспозицию соответствующей тематики. Философия 
религии — это иная, специализированная область философских иссле-
дований, где осмысливается факт существования религии, ее источни-
ки и основания, ее место и роль в духовной жизни общества и культу-
ры, ее связь с основными жизненными задачами человека, с поисками 
истины и нравственной правды. 

Задачи философии религии мы понимаем так. Во-первых, критичес-
ки анализировать, как представители разных религий понимают свою 
духовную жизнь, ее значение, смысл и все, что ее внутренне определя-
ет. Во-вторых, выявлять, как трактуют разные исследователи общность 
и различия в духовном содержании религий, с акцентированием на то, 
с помощью каких познавательных средств мы вправе делать выводы 
относительно общности и различий. И, в-третьих, анализировать тео-
ретические и методологические основания результатов эмпирически 
ориентированных религиоведческих исследований в социологии рели-
гии, психологии религии, культурологии и других областях. И, вос-
приняв к рассмотрению их результаты, соотнести их в единой картине 
общего понимания религий в целом, определив их место и роль. Пос-
ледняя задача, впрочем, едва ли разрешима в близкой перспективе. 

Ряд тем и проблем философии религии унаследованы из наследия 
европейской религиозной философии в ее диалоге с теистическими ре-
лигиями. Например, те, которые связаны с восприятием и пониманием 
Откровения, — единство Бога, мира и человека, вера и разум, бытие 
Божие, теодицея, бессмертие души и вечная жизнь, религиозный шпо-
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Предисловие 

рализм, причины безверия и др. В нашей книге эти вопросы опускают-
ся, потому что они достаточно хорошо представлены в курсах истории 
философии и основного богословия. 

Данный курс вводит в тематику философии религии и рассчитан 
на студентов православного вуза, достаточно хорошо осведомленных 
в религиоведческих и историко-философских вопросах. Цель курса — 
обеспечить студентов обоснованными знаниями о различных трактов-
ках философского понимания религии, созданных в XIX-XX вв., об 
истории их возникновения, их месте в культуре и о взаимовлиянии. 
Курс раскрывает суть современной философии религии в единстве с 
имеющимися научными подходами к исследованию религий и рассмат-
ривает их философские основания. Введение в философию религии 
соотнесено с курсами истории религии, общего и сравнительного ре-
лигиоведения, религиозной философии, психологии религии, социоло-
гии религии, философии истории, философской герменевтики, исто-
рии свободомыслия, апологетики, науки и религии, истории и теории 
мировой культуры, миссионерских стратегий в русской религиозной 
философии и др. 



Глава 1. 
Исходные философско-методологические вопросы 

§ 1. Кратко о становлении философии религии 

Философия религии появилась достаточно поздно, если сравнивать 
с более чем 2000-летпей историей философских поисков в целом. Пре-
жде своего появления в качестве особой области философских разра-
боток проблематика философии религии в основном осмысливалась в 
рамках длительной традиции теологической мысли, где религии рас-
сматривались и оценивались на основе Откровения. Следующий шаг в 
подготовке философии религии — это вычленение естественной теоло-
гии в схоластике, начиная с Альберта Великого и Фомы Аквинского. 
В естественной теологии, понятой ими как средоточие метафизики, ре-
шались вопросы познаваемости Бога разумом, осмысления отношения 
Бога и мира, Его действенного присутствия в мире и отношений веры и 
разума. О Боге здесь рассуждали без привлечения данных Откровения, 
полагаясь на аналогическое соответствие реальностей нашего мира ре-
альностям запредельным. Разграничение естественной и догматичес-
кой теологии шло в русле общего процесса автоиомизации разума по 
отношению к вере. 

Такой подход существует и в современной философии религии, 
хотя томистская аналогия так и не стала хорошо разработанным мето-
дом. Но это не закрыло метафизического подхода к религии. Привле-
чение общих схем описания реальности многие считают имеющим не-
малое значение для понимания религии. Поэтому и в XX в. некоторые 
западные и отечественные авторы продолжали соотносить философию 
религии с метафизикой'. 

Определенную роль в становлении новоевропейской философии 
религии сыграли философский теизм, деизм и пантеизм Нового време-

1 См., напр.: Rahner К. Hearer of the World: Laying the Foundation for a Philosophy of 
Religion. N.Y.: Continuum, 1994. 
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ни, которые были оформлены в виде ряда вариантов метафизических 
концепций. Рационалисты и некоторые идеалисты попытались объяс-
нять религию через метафизику, что сводило религию к философии, 
редуцировало духовное к интеллектуальному2. Субстанции и другие 
метафизические сущности не являются предметом какого-либо опы-
та, в том числе и религиозного. Они изобретаются разумом человека 
и могут как использоваться, так и не использоваться для достижения 
определенных целей. 

Кризис в новоевропейской метафизике привел к заметной диск-
редитации естественной теологии, и большую роль сыграл в этом 
И. Кант. Метафизика все же от этого не скончалась, но философия 
религии освободилась от редуцирования религий к метафизическому 
содержанию. В наступившую, как говорят вслед за Хабермасом, «пост-
метафизическую эпоху» наметилось движение философии религии в 
сторону апостериорности, когда внимание переключилось на разработ-
ку средств понимания человеческого духовного опыта, соотносящего 
человека с трансцендепцией. Соотнесенность с Высшим стала пони-
маться как факт опыта, с которым работает мысль исследователя. На-
чалось философское, а затем специальное гуманитарно-научное осмыс-
ление религий, их исторической конкретики источников и содержания 
религиозного опыта, а также наших знаний о Высшем бытии, которые 
выводятся из такого опыта и становятся результатом его систематиза-
ции. 

Общий тренд от естественной теологии и метафизики в сторону 
опытного знания о религии привел к тому, что философия религии 
перестала быть основным средством понимания религии и уступила 
многое, хотя и не все, специальным наукам. Были привлечены данные 
теории познания, философии языка, а также исторических, антропо-
логических, этнографических, культурологических, психологических, 
социологических исследований религии. В философию религии вошли 
вопросы, связанные с обоснованностью знаний о религиях, получае-
мых в конкретных исследованиях. Многие стали связывать задачи фи-
лософии религии с изучением проблемных ситуаций и осмыслением 
ценности и адекватности получаемых религиоведческих знаний. Задача 
сиитеза таких знаний с целью решения вопроса о сущности религии и 
построения общей теории религии при этом если и ставится, то весьма 
осторожно. 

2 Имеется в виду характерный для томистской естественной теологии принцип ана-
логии в высказываниях о Боге, согласно которому любой разговор о Боге ведется только 
по аналогии с земными реальностями. Следовательно, высказываниям о Боге нельзя при-
давать онтологическое значение. 
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В частности, Ю.А. Кимелев, имея в виду этот круг разработок, вы-
делил в современной философии религии в качестве основных два ее 
вида — философское религиоведение и философскую теологию. Фило-
софское религиоведение, которому автор придает особое познаватель-
ное значение, ориентировано «прежде всего па понимание феномена 
религии»3, на осмысление религиозного отношения и религиозного 
опыта человека в многообразии их проявлений, как они представлены 
в религиозном знании. «Главенствующей и сквозной проблематикой 
философии религии во всех ее формах и разновидностях является ре-
лигиозное знание»4, — писал тот же автор позднее. 

Философская теология при этом сохраняет, согласно Кимелеву, 
свое право быть наследницей естественной теологии. Она имеет своим 
предметом ту Высшую реальность, которая является интепциональным 
предметом философского богопознапия, идущего путем разума от изу-
чения мира к постижению Творца, а также религиозных отношений и 
устремлений человека, ищущего Бога вне пути Откровения. Приме-
чательно, что у западных авторов это нередко так и называется: путь 
«снизу вверх» (англ. bottom-up)5. На существование этого пути указы-
вает ап. Павел в Рим. 1.20, имея в виду, как это допустимо полагать, ан-
тичных философов, начиная с Гераклита и до современных ему стоиков 
и платоников, хотя, вероятно, он имел в виду не только их. «Философ-
ское богопознание возможно потому, что Бог пребывает в мире как его 
сокровенная первооснова», — признает Кимелев6. 

С его трактовкой можно отчасти согласиться, заметив, что она оз-
начает, что установку познающего субъекта на эмпирические знания о 
религии невозможно оторвать от метафизики, от онтологических допу-
щений о существовании Высшего бытия и о связи человека с ним. Но 
согласиться можно лишь отчасти, потому что когда речь идет о знани-
ях, важны не только методы их получения, но и тип рациональности 
в понимании опыта. В естественных пауках мы имеем дело с фактами 
как опытом, который часто называют «субрациоиальпым», а в рели-
гиях — с опытом, отчасти рационально осмысливаемым, а отчасти и 
сверхрациональным. 

3 Кимелев ЮЛ. Философия религии: систематический очерк. М.: Nota bene, 1998. 
С. 38. 

4 Кимелев ЮЛ. Философия религии / / Религиоведение: словарь. /Ред. Е.С. Элбакян. 
М.: Академический проект, 2007. С. 549. 

5 См., напр.: Полкинхорн Дж. Вера глазами физика: Богословские заметки мыслителя 
«снизу-вверх». М.: ББИ, 1997. 

6 Кимелев ЮЛ. Философия религии / / Религиоведение: словарь... С. 550. Это не-
сколько неопределенное признание можно трактовать как в теистическом, так и в панте-
истическом смысле, но не в атеистическом. 
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Утверждение Кимелева о «сокровенной первооснове» является ин-
терпретацией сверхрационального опыта, где приоткрывается тайна 
бытия. Она должна пониматься не только в метафизическом значении 
«сокровенной первоосновы», но и в экзистенциальном смысле. Стало 
быть, именно для понимания феномена религии необходимо привлече-
ние результатов философско-антропологических, феноменологических, 
герменевтических, экзистенциалистских и персоналистических разра-
боток, относящихся к религии. Понимание религиозных вопросов име-
ет интенциональный и экзистенциальный характер. Соответственно, в 
нашем курсе мы лишь минимально привлекаем тематику философской 
теологии. Тем более, что для осмысления религии мы не считаем гносе-
ологически оправданным превращение религии в объект, в отношении 
которого применяются требования научной методологии, сформиро-
ванные на материале естественных наук. 

Вместе с тем, мы считаем допустимой и оправданной конфесси-
ональную определенность понимания религии и, соответственно, фи-
лософии религии, ее согласованность в нашем случае с православной 
духовной традицией. Православие дает совершенно четкое понимание 
религии как богочеловеческого союза7, которое мы принимаем как само 
собой разумеющееся. Поэтому мы не видим нужды считать задачей 
философии религии выяснение сущности религии. Этот вопрос уже 
решен, и мы не считаем, что требование беспредпосылочиости, кото-
рое могут предъявлять к философии религии, обязывает отказываться 
от данного решения. Это не исключает того, что критический анализ 
утверждений о религиях в разных дисциплинах, безусловно, является 
задачей философии религии. Будучи нормативной, она вправе привле-
кать для этого критерии оценки из православного духовного опыта в 
целом. Этот опыт имеет своих общепризнанных выразителей, каковы-
ми являются свидетели подлинной веры с глубоким подвижническим 
опытом, профессиональные богословы, основательно представившие 
духовный опыт традиции в целом, а также христианские духовные пи-
сатели, хорошо укорененные в традиции, среди которых могут быть и 
философы, и ученые-специалисты. 

Не бывает религии без религиозной общины. Как писал, напри-
мер, Хорст Бюркле, «экзистенциальная вовлеченность в собственную 
религию есть тот ключ, который впервые открывает соответствующий 
доступ к феноменам чужой религии»8. Именно с участием в жизни 

7 См. работы еп. Михаила (Грибановского), архиеп. Михаила (Мудьюгина), прот. Ни-
колая Рождественского и др., а также курс основного богословия В.П. Леги. 

8 Бюркле X. Человек в поисках Бога: проблема нехристианских религий. М.: Христи-
анская Россия, 2001. С. 192. 
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