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Аннотация: 

В статье делается попытка проанализировать исторические тенденции и 

основные направления развития религиозно-философский тенденции с 

позиции современного научного знания, изучить и проанализировать ряд 

ключевых аспектов, позволяющих подтвердить тезис о важности роли 

философии в формировании структурных изменений религиозной 

направленности. В ходе исследования использовались как общенаучные 

методы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция), так и 

частонаучные методы и принципы, характерные для биологической и 

исторической наук (объективности, системной и историзма, описания, 

анализа). 
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Религиозная философия, философия религии, понятие религиозной 

философии в жизни человека. христианская философия. неотомизм, 

православная философия. [1] 

Одним из основных направлений философской мысли современности 

является религиозная философия. Следует различать предметное поле 

религиозной философии и философии религии: в рамках философии религии 

предметом осмысления является религия наряду с такими феноменами 

культуры, как наука, искусство и т.д. "Разговор о боге" и религии здесь идет 

с точки зрения их постижения критически мыслящим субъектом, 

собственным разумом, не довольствующимся просто верой.  

В этом отношении философия религии - порождение Нового времени, 

когда стало возможным рассуждать о боге и религии не только через 

откровение, как в предшествующую эпоху, а с помощью разума. 

Парадоксальное противостояние разума и веры, неразрывно связанных 

друг с другом, явилось предпосылкой различных интерпретаций отношения 

между философией и религией. [2] 



 

 

       Религиозная вера стала специфической чертой и объединяющим 

началом средневековой культуры, причем различных ее форм, в том числе и 

философии. Философские размышления выступали как истолкование 

Священного Писания, непререкаемого источника истины. В этом была 

основная задача формирующейся религиозной (христианской) философии, 

где приоритетным началом выступает вера, а не разум. 

      Учение формировалось усилиями «отцов церкви», стремившихся 

выявить универсальное, общезначимое содержание Библии как 

превосходящее все прежние языческие верования и античную философию, 

но в то же время понятное и доступное эллинскому миру. Речь шла о 

выражении религии на языке античной философии; при этом исходным, 

непререкаемым источником истины признавалось Священное Писание, а 

философские размышления развивались как истолкование (герменевтика) 

сакральных текстов. Такова была задача и специфика формирующейся 

религиозной (христианской) философии, изначально апологетической в 

отношении новой религии. [4] 

Была проделана громадная работа по теологическому освоению 

основных понятий античной философии (демиург, ум-перводвигатель, логос, 

гносис и т.п.), но постепенно выяснялось, что специфически христианскую 

истину Спасения невозможно адекватно выразить на специфическом языке 

философии. Именно стремление соединить интуитивно постигаемую 

религиозную веру и рациональное философское знание, «Афины и 

Иерусалим, Академию и Церковь» (Тертуллиан), стремление осуществить 

синтез религии (теологии) и философии составляли задачу и коллизию 

христианского философствования, не утратившие своей остроты до 

настоящего времени.  

При этом следует учитывать доминирующую роль теологии в культуре 

Средневековья: именно религиозная вера обеспечивала специфику и 

цельность средневековой культуры; в рамках религии происходило развитие 

различных форм культуры, в том числе и философии. Традиция, вера, 



 

 

культура богослужения, Библия и Священное Писание, церковные каноны 

являлись основными ценностями для христианской религиозной философии. 

Если в рамках философии религии Бог, религия являются предметом 

философского осмысления, не подчиненного признанным авторитетам, 

критического анализа с позиций разума наряду с другими формами 

культуры, то в религиозной философии религия является единственным 

источником богопознания. Религиозная философия не провозглашает 

абсолютность основных положений религиозного вероучения, а стремится 

доказать их истинность, аргументировать необходимость их принятия. Этим 

она отличается от богословия, для которого догматы – не предмет 

исследования и размышления, а объект веры. Религиовед и культуролог Ю. 

А. Кимелев выделяет две основные формы рассмотрения философии 

религии[5]:  

Философское религиоведение. Главная задача — философское 

осмысление феномена религии, религиозного отношения человека к 

действительности, в первую очередь, к божественной реальности, проблемы 

гносеологии и религиозного языка (субъективная сторона религиозной 

жизни).  

Философская теология. Главная задача — философско-религиозные 

концепции бытия верующего и вытекающие из этого контекста проблемы 

свободы воли, необходимости и случайности, сущности и существования, 

атрибутов Бога и т. д. (онтологическая сторона). 

Религиозная философия всегда имеет определенную вероисповедную 

окраску, поэтому есть буддийская, христианская, исламская и т. д. 

философия. Официальной католической философией является томизм в его 

современном виде (неотомизм). [2]  

Неотомизм — философия современной католической церкви (возникло 

примерно в конце ХIХ века)— основывается на учении Фомы Аквинского и 

имеет традиционную, объективно-идеалистическую ориентацию. 

Представителями неотомизма это Жак Маритен (Франция); Этьен Анри 



 

 

Жильсон (Франция); Юзеф Мария Бохенский (Германия); Густав Андреас 

Веттер. Неотомизм занимается: философским обоснованием бытия Бога; 

доказательством различных религиозных догм; рассмотрением «чистого 

бытия» как некоего духовного первоначала; толкованием естественно-

научных теорий и социальной практики.Католические философы 

подчеркивают, что они стремятся быть верными учению церкви и следовать 

католической традиции. Вслед за Фомой Аквинским, провозгласившим, что 

философия должна быть использована для защиты и обоснования 

католического вероучения, неотомизм принимает утверждение «Философия 

— служанка богословия». По словам Жильсона, философия свободна лишь в 

той мере, в которой она принимает контроль теологии, ее цель — 

интеллектуальная интерпретация истин откровения. Более того, за образец 

философского исследования неотомизмом принимается средневековая 

философия, и большое число работ неотомистов посвящено изучению 

средневековой схоластики, а развитие западной философии, начиная с 

Декарта, ими оценивается как философские заблуждения. [5] 

Попытки ввести всю философию в русло «религиозной философии» 

как единственно истинного способа философствования оказываются 

неприемлемыми до конца ни одной из сторон, поскольку таят в себе угрозу 

утраты подлинной идентичности и религии, и философии.  

В России философия религии, не лежащая в русле религиозной 

философии, разрабатывалась в русском марксизме (Г.В.Плеханов, 

В.И.Ленин), неокантианстве (А.И.Введенский) и позитивизме (П.Л.Лавров). 

В философии религии 19 – нач. 20 в. совмещались противоречивые 

тенденции: наряду с поворотом к религиозной философии под эгидой 

теологии развивается стремление выразить суть религии на языке философии 

и представить ее в качестве феномена культуры (напр., «философия 

символических форм» Кассирера). Если в 19 в. доминируют направления, 

возникающие как реакция на спекулятивные системы и очень разные по 

своим устремлениям (начиная от Шопенгауэра и Маркса и кончая Ницше и 



 

 

Фр.Маутнером), то в 20 в. к ним добавляется широкий спектр философских 

течений (психоанализ, «натурализм» Дьюи, «философия процесса» Уайтхеда, 

феноменологическая, экзистенциалистская, структуралистская и др. 

концепции), которые анализируют религию как феномен, стоящий в одном 

ряду с наукой и философией. Продолжается и традиция критики религии с 

позиций светского гуманизма (Б.Рассел, П.Куртц). 
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