
Религиозная философия 
в ХХ веке.



   В философии ХХ века. важное место принадлежит религиозной 
философии. Казалось бы, на фоне успехов науки, техники, роста и 
распространения информационных систем и технологий религиозная 
философия, как и религиозных мировоззрение вообще, должны были 
понести существенный кризис, но не случилось.
 В религиозной философии ярко выражается теологическое 
решение социальных проблем. Как правило, вся система 
общественного отношения толкуется из позиций 
провиденциализма (теологическая концепция истории как 
промысла Божьего) и сводится к божественной 
целесообразности. Религиозная философия представлена 
разными течениями, которые имеют общие черты и признаки. 
Тем не, разные церкви кладут в основу своих учений разные 
философские идеи.

Традиции и особенности 
религиозной философии XX века



     Современная религиозная философия не является однородной. Она 
представлена совокупностью учений (школ и доктрин), подчас 
полемизирующих друг с другом и связанных с различными 
конфессиями.

    Главной чертой религиозно-философских учений является 
содержащееся в них явное или скрытое доказательство 
необходимости существования религии и полезности ее 
благотворного влияния на человека. 

      Вместе с тем современная религиозная философия — это не религия, 
а философия, причем идеалистическая, особая система 
онтологических, гносеологических, ан тропологических принципов 
бытия, познания и оценки мира.  



       Религиозное учение об отношении человека к богу и бога к человеку 
является антропологическим ядром и методологической предпосылкой 
решения всех философских проблем. Это решение оказывается отчасти 
свободным от конфессиональной принадлежности представителей 
различных философских школ и поэтому можно говорить о современной 
религиозной философии как целом.

      Наиболее влиятельными тенденциями развития современной 
христианской философии являются: во-первых, актуализация и 
обновление раннехристианских и средневековых философско-
теологических систем.

      Например: томизм, августинизм, которые трансформируются в 
неотомизм и не о августинизм. Во-вторых, возникновение новых 
течений: персонализма, тейярдизма как попыток объединения и 
синтеза идей философии, науки и теологии. В-третьих, соединение 
идей религиозной философии с другими те чениями современной 
философской мысли.



   На стыке христианской религии и философии в 
наши дни возникают католическая, протестанская 
и православная филосо фии. Философия 
католицизма в наши дни представлена 
традиционной теологией неотомизма и 
религиозным модернизмом тейярдизма.



   Неотомизм (новый томизм) — обновленное учение средневекового 
схоласта Фомы (Томаса) Аквинского. 

    Рождение неотомизма приходится на 70-е годы XIX века и связано с 
решениями I Ватиканского собора (1869-1870 гг.) 

    Фома Аквинский на основе "христианизированного" аристотелизма 
создал теологическую систему, по мнению церковных иерархов, 
наилучшим образом приспособленную к потребностям католической 
церкви. Значительными представителями философии неотомизма 
являются Иоанн Павел II, Ж. Маритен, Э. Жильсон, Г. Веттер, Ю. 
Бохенский и др.

Неотомизм и его проблемы



     Основополагающий принцип неотомизма раскрывается в требовании 
гармонии веры и разума. Вера и разум в неотомизме — не антиподы, а 
два потока, два способа достижения одной и той же цели — познания 
бога. Высшим актом веры является божественное откровение, которое 
является также и высшим способом познания мира.

  Неотомисты выделяют три формы постижения истины: науку, 
философию, теологию. Низшей из них является наука. Она только 
описывает явления и устанавливает причинно-следственные связи 
между ними. Философия — более высокая ступень рационального 
познания. Она является учением о бытии, сущности каждой вещи. 

     Бытие, по мнению неотомистов, - это "абсолютно новое понятие", о 
котором можно сказать то, что оно обладает существованием.



   "Бытие как таковое" — трансцендентно, является бытием бога. Бытие 
как таковое, утверждал Ж. Маритен, "не связано с материальными 
особенностями эмпирического существования, поскольку акт 
существования осуществляется без материи". Поэтому подлинно 
реальным миром для не отомистов является лишь нематериальный 
мир, мир сущностей.

     В конце XX века онтология, гносеология и антро пология неотомизма 
обновляются и возникает "ассимилирующий неотомизм", в котором в 
состав неотомизма включаются идеи феноменологии, 
экзистенциализма, философской антропологии и дру гих современных 
философских течений. Особое ме сто в развитии современного 
неотомизма занимает дея тельность и творчество папы римского 
Иоанна Павла II, в миру Кароля Войтыллы.



      Познание неотомисты правильно определяют как взаимоотношения субъекта и 
объекта. Однако для них субъект — это бессмертная человеческая душа, а объект 
— сущность вещи, т. е. ее форма, идея. Получается, что человек познает не ма 
териальные объекты, а содержа щиеся в них идеальные сущности.

    Познание "сущности" вещи восходит от ее чувственного восприятия через 
образование понятий о единичных вещах к познанию "всеобщности" вещей с 
помощью откровения. Критерием истинности знания является его соответствие 
сотворенным богом вещам.

     Во взглядах Иоанна Павла II нашла отражение доминирующая сегодня в 
неотомизме тенденция антропологизации философии. Она связана с 
пересмотром традиционной иерархии ценностей и проблем религи озной 
философии. Если в традиционном неотомизме философская мысль шла от 
бога к человеку, то в со временном неотомизме обосновывается 
необходимость восходить от человека к богу. При этом обычно актуа 
лизируются христианские гуманистические традиции, подчеркивается, что 
в теоцентризме содержится инте рес к человеку, его жизни, поведению, 
нравственности.



     Другим влиятельным философским направлением XX в. является персо 
нализм. Само название происходит от лат. persona — личность, и персо 
нализм является философским течением, ставящим в центр своего изучения 
личность человека и личность Бога. В отличие от философской 
антропологии, которая может быть совершенно разнообразна по своим 
конфессиональ ным и мировоззренческим проявлениям, персонализм по 
преимуществу есть религиозное, христианское течение. Атеистические 
персоналисты встреча ются крайне редко.

      По уверению Мунье и других философов-персоналистов, 
персонализм — это не философская школа и не система; это, скорее, 
умонастроение, жиз ненная позиция. Как пишет Мунье, можно быть 
одновременно кантианцем и персоналистом, можно быть 
социалистом и персоналистом, можно быть христианином и 
персоналистом. Персонализм — это просто переоценка ценностей, 
показ того факта, что именно человеческая личность лежит в основе 
всех поисков, всех философских и социальных устремлений.

Проблемы личности в 
персонализме



     Итак, главной задачей для персонализма является не человек вообще, 
не даже личность как некоторое познающее Я, как это было у Фихте, 
не познающий субъект, а реальная, конкретная и, главное, целостная 
личность, состоящая из души и тела и способная познавать, 
чувствовать, любить, творить, работать и лениться, со всеми ее 
многообразными проявлениями.

     Персоналисты различают понятия индивида и личности. Индивид — 
это биологическая характеристика человека со всеми его 
индивидуальными биологическими отличиями: цветом глаз, волос, 
количеством родинок и т. п. Как индивид человек включен в род и с 
точки зрения научной непознаваем; индивидом не занимается ни 
наука, ни философия.



      Персоналисты еще раз подчеркивают, почему они не согласны с 
идеализмом, который вроде бы в любой форме (объективной или 
субъективной) всегда стремится показать свою лояльность по 
отношению к христианству, но персоналисты указывают, что 
идеализм может привести только к некоему безличному духу, но не к 
Личному Богу. Как говорил американский персоналист Уильям 
Хокинг в работе «Значение Бога в религиозном опыте», 
идеалистическая философия не исполняет работы религиозной 
истины, поэтому идеализм не есть истина религии. Философия всегда 
не завершена, она всегда находится в поисках, в сомнениях. Религия 
же, наоборот, завершаема, она есть совокупность догматов, в которых 
сомневаться нельзя, и на основании этих догматов мы можем 
стремиться построить более или менее систематичное учение.



     Поэтому философия не может привести к религии, т. к. она не может 
привести нас к знанию Бога, и самое главное, по мнению Хокинга, 
философия никогда не сможет создать Бога, Которому поклоняются.

      Персонализм, являясь некоторым философским направлением, не 
разра батывает свою школу, поэтому многие философы считают себя 
одновре менно и персоналистами, и экзистенциалистами. Такова 
особенность многих современных философских направлений. Мы 
наблюдали слияние экзистенциа лизма и психоанализа, 
экзистенциализма и марксизма, психоана лиза и марксизма, 
феноменологии и философии жизни. Философия XX в. ока зывается 
очень и очень многогранной. К сожалению, в нашем курсе нам не 
удалось рассмотреть множество других философских школ. Мы 
рассмот рели только наиболее важные, наиболее значимые, оказавшие 
наиболее силь ное влияние на судьбы современного мира и 
проявившиеся в мировоззрении возможно большего числа людей.



     По самой своей сущности религиозная мысль и связанная с нею 
философия при надлежат к традиционалистскому, догматическому 
типу сознания. Это ни в коей мере не означает, что в русле 
религиозной мысли не рожда ются философские учения, оказываю щие 
большое и длительное влияние на человеческую культуру. Выражая 
устремления религиозного сознания той или иной эпохи, вооружая его 
идеями, аргументами, ценностными представ лениями, философы 
православия, католичества, протестантизма, ислама и других 
вероисповеданий могут стать влиятельными мыслителями — приме 
ром могут служить Августин и Фома Аквинский.

Заключение



      Наше стремительное столетие довольно быстро развенчивает 
застывшие, окостеневающие формы мышления, включая мышление 
философское. Попытки «пустить в дело» устаревшее, су губо 
традиционалистское идейное оружие довольно быстро обнаруживают 
свою несо стоятельность. «Мелкий ремонт» его тоже не помогает. 
Решительный крах то и дело тер пит именно привычка цепляться за 
догмы. И в частности, в трудное положение попадает философско-
религиозная догматика. Возьмем, например, одну из централь ных 
догм хри стианства — догму, согласно которой бог, «устраивая» чело 
веку определен ные испытания в отместку за первородный грех и 
греховность вообще, в конце концов все же берет на себя «попечение» 
о че ловеческой ис тории. Две мировые войны и угроза третьей — 
таково «попечение»? Вот почему в нашем веке широкие круги людей, 
интересующихся философией, в том числе и верующих, сочувственно 
встречали попытки обновления, и по рой достаточно кардинальные, 
религиозной идеологии.


