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В статье дается характеристика сущности, механизма и особенностей процесса синкретизации религии и 
философии. Отмечается, что посредником между религией и философией выступает теология, которая ре-
шает две задачи: проводит «теологизацию философии» и осуществляет «философизацию» теологии. Особое 
внимание обращается на взаимодействие христианской теологии и философии в современных условиях.
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В современных условиях отношения религии и 
философии приобретают актуальное значение в 
связи с поиском новых духовных ориентиров ци-
вилизационного развития. Потребность этого по-
иска продиктована кризисными явлениями конца 
XX столетия, которые привели к возникновению 
глобальных проблем. Выбор стратегий выжива-
ния человечества оказывается сопряженным с 
проблемой взаимодействия различных сфер куль-
туры. Историческая связь религии и философии 
представляет собой процесс взаимопроникнове-
ния и столкновения этих типов мировоззрения, их 
противоборства по поводу идеалов человеческо-
го бытия, ведущих факторов развития культуры, 
роли и места светского и религиозного в жизни 
общества.

Продуктивным для изучения процесса эволю-
ции религии и ее отношений с мирскими феноме-
нами культуры выступает понятие религиозного 
синкретизма, означающее «объективный процесс 
объединения, слияния различных, как рациональ-
ных, так и иррациональных, элементов в ходе 
их взаимодействия друг с другом и образования 
новой целостной системы мировоззрения, ми-
роощущения и культа со своей специфической 
структурой [3, с. 13].Любая религиозная система 

не существует в «чистом виде» как исключитель-
но иррациональная, а представляет собой особый 
сплав рациональных и иррациональных компо-
нентов.

Религиозные представления, символы, образы 
и чувства не исчерпывают всего содержания ре-
лигиозного сознания. В нем неизбежно присут-
ствуют и рациональные моменты, порожденные 
стремлением религии обеспечить доступное вос-
приятие, общезначимое понимание и трансляцию 
содержания религиозной веры. Ибо «отказ от по-
нимания и слов идет против человеческой приро-
ды, против потребности людей осмыслить жизнь 
и опыт. Оставаясь лишь в сфере неопределенных 
внутренних состояний, вера оказывается перед 
опасностью превратиться в «убежище», которое 
не имеет никакого отношения к нашим действи-
ям» [7, с. 74].

Фазы эволюции религии выражает не только 
контаминация иррациональных элементов, но и 
своеобразная взаимосвязь религии с господству-
ющими в социуме определенной исторической 
эпохи понятиями и идеями философии, полити-
ки, права, морали, экономики, искусства. Религия 
вынуждена их увязывать со своими вероисповед-
ными постулатами, чтобы удовлетворять интел-
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лектуальные и духовные запросы верующих, 
поддерживать свою актуальность и социальную 
значимость в обществе. Таким образом, процесс 
синкретизации рационального и иррационально-
го в религии носит закономерный характер об-
условленный, как внутренними потребностями 
эволюции религиозного комплекса, так и его по-
стоянными контактами с различными светскими 
областями общественной жизни.

Религия это особый идеологический опыт ос-
воения мира, в котором ведущую роль играют не 
разум и логика, а мироощущение.В этом аспек-
те она предстает как личное, глубоко интимное 
переживание Бога, истины Откровения как ис-
тины спасения. Религиозное мировоззрение ап-
пелирует к авторитету священных текстов, ирра-
циональным аргументам, его положения имеют 
форму догматов и отличаются непримиримостью 
к альтернативным взглядам. Религиозные пред-
ставления, как отражение опыта массового созна-
ния, получают систематизацию и осмысление в 
рамках теологии. Теология является посредником 
в отношениях религии и философии, выполняя 
функцию концептуального обоснования и санк-
ционирования религиозного мировоззрения. Она 
представляет собой совокупность религиозных 
учений о Боге, основанных на текстах Священ-
ного Писания. Теология выступает как мышление 
внутри церковной организации, подчиняется ее 
авторитету и канонам.

Философия существует в принципиально иной 
системе координат — рефлексивность, свободное 
исследование, отрицающее власть авторитетов, 
опора на опытное знание, критический анализ, 
готовность к пересмотру своих принципов и вы-
водов, обсуждение и полемика при решении лю-
бых вопросов. Особенность философии состоит 
в том, что она стремится синтезировать знание о 
первоосновах бытия с конечными целями челове-
ческого бытия, которые формируются в качестве 
этико-нормативной программы деятельности и 
поведения [2, с. 5].Интерес философии к поиску 
совершенных форм жизни, экзистенциально-акси-
ологическим проблемам сближает ее с теологией, 
хотя в их способе постановке и решении между 
ними имеются существенные различия.

Результатом объективного процесса взаимо-
действия теологии и философии выступает ре-
лигиозно-философский синкрет — своеобразное 
объединение компонентов философского знания 
и религиозного вероучения и опыта. Философ-
ские концепты и методы, проходят тщательный-
предварительный отбор и реконструкцию своего 
смысла и функциональной направленности в со-
ответствии с догматическими ценностями, а затем 

внедряются в религиозную систему и использу-
ются в служебных целях. Такой механизм син-
кретизации обеспечивает сохранение инварианта, 
доктринальной матрицы сакральной системы, до-
статочно сбалансированные и мобильные формы 
взаимосвязи рационального и иррационального 
в ее содержании и структуре. Прибегая к фило-
софии как аналитическому инструменту для ис-
толкования и разъяснения божественных истин, 
теология закрепляет за ней исключительно слу-
жебную роль.

Вместе с тем,связь с философией создает для 
религии зону повышенного риска, порождающую 
множество проблем. Они обусловлены тем, что 
даже интегрированные в вероучение и находящи-
еся в сфере его контроля и регулирования рацио-
нальные компоненты продолжают сохранять свой 
светский характер и функции, противоречащие 
гносеологической и социальной природе религии. 
Это приводит к внутреннему напряжениювнутри 
вероисповедного комплекса,явной или скрытой 
деформации его иррациональных элементов, раз-
мыванию их устойчивости и целостности. Интер-
претация и переплавка рационального в религии 
имеет свои объективные границы, продиктован-
ные невозможностью полного подчинения его 
содержания и функциональной направленности 
в иррационально-мифологической системе.От-
сюда существование в теологическом мышлении 
полярных тенденций — к трансформации и кон-
сервации, новаторству и ортодоксии, фундамен-
тализму и модернизму. Такая амбивалентность 
позволяет религии сохранить интеллектуальную 
привлекательность, системообразующее догма-
тическое ядро и, одновременно корректировать и 
модифицировать различные аспекты вероучения.

В отношения с философией, теология акцен-
тирует внимание на сложности и проблематич-
ности философского знания, существование не-
однозначных вариантов решения философских 
вопросов в рамках различных школ, отрицание 
рядом философских течений мировоззренческих 
проблем. Как правило, теологическая мысль об-
ращается к теоретико-методологическим ресур-
сам философского идеализма и иррационализма, 
которым внутренне свойственна религиозная 
апологетика. Общность исходных методологиче-
ских принципов облегчает включение их понятий 
и положений в теологические построения, дает 
возможность задействовать их в качестве утон-
ченных средств богословского конструирования. 
Теология всегда делает ставку на фидеистские и 
теистические моменты, присутствующие в со-
держании идеалистических и иррационалисти-
ческих учений. Выстраивая связи с философией, 
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теология прибегает к критике,одних неприемле-
мых для религии философских взглядов, посред-
ством других; комбинированию различных, порой 
противоположных друг другу философских идей 
и способов доказательств, для решения богослов-
ских вопросов.

В ходе контактов с философией, перед теологи-
ей встают две взаимосвязанные задачи. С одной 
стороны, осуществлять «теологизацию филосо-
фии» — обосновывать преимущество религиозно-
го способа познания, защищать вероучение от раз-
лагающего воздействия рационально-критических 
элементов. С другой стороны, проводить «фило-
софизацию теологии» — избирательно усваивать 
и использовать логико-дискурсивные средства 
для достижения апологетических,конструктивно-
систематических и других целей.

Взаимодействие религии и философии актуали-
зируется в эпоху социальных преобразований, ког-
да перед теологией встает проблема выражения на 
языке неизменных догматических формул нового 
содержания. Так, обращение христианства к антич-
ной философии было продиктовано необходимо-
стью разработки и утверждения вероисповедных 
положений, защиты их от ересей. Представители 
патристики сформулировали и обосновали своео-
бразный религиозно-философский синкретизм на 
базе рационального объяснения постулатов веро-
учения, осуществив синтез евангельской веры и 
философского мышления античности. Например, 
учение Августина представляет собой продукт 
«платонического истолкования христианского от-
кровения» (Э. Жильсон), где основой христианско-
го рационализма выступает иррационализм.

В дальнейшем, исходя из трактовки теологии 
как «веры, ищущей разумения», католическая 
мысль устремляется на поиск логических средств 
более полного объяснения доктринальных истин, 
что приводит к формированию особого комплекса 
спекулятивного верознания (схоластики). Господ-
ствующей становится модель Фомы Аквинского, 
согласно которой философия вливается в состав 
теологии в качестве необходимого введения в 
сферу религиозной веры и обслуживает ее по-
требности. Однако, проникновение рациональных 
элементов в содержание теологии (Абеляр, Сигер 
Брабантский и др.) создавало предпосылки для 
размежевания философии и религии. Взаимовлия-
ние философии и религии заключалось в том, что 
христианство переориентировало философию на 
познание сверхприродных объектов. А философия 
дополнила эмоционально-волевую связь человека 
с Богом, рациональным компонентом, направлен-
ным на осмысление и доступное понимание при-
роды трансцендентного.

Реформация разрывает схоластический тип свя-
зи религии и философии. Идеологи Реформации 
выступили против участия философии в делах 
веры. Тем не менее, Ж. Кальвин, чтобы нейтра-
лизовать критику христианства со стороны ренес-
сансной философии («теория обмана») и доказать 
врожденность религиозности, обращается к идеи 
Цицерона об изначальной заложенности в чело-
веке семян веры [14, с. 75].Несмотря на усили-
вающееся размежевание философии и религии в 
Новое время, процесс взаимообмена между ними 
сохраняется. В теологические конструкции прони-
кают элементов механистического материализма, 
аргументация скептических учений, ставивших 
под вопрос достоверность науки и метафизики. 
Философская критика Библии (Т. Гоббс, Б. Спино-
за) стимулировала появление либеральной школы 
в протестантизме, применяющей исторический 
метод изучения библейских текстов. Обратное 
влияние религии на философию обнаруживается 
в теодицеи Г. Лейбница, «философии откровения» 
Ф. Шеллинга. Наиболее ярко сращивание религии 
и философии представлено в системе Г. Гегеля. 
В его концепции философия поглощает теологию 
и рассматривается как всеобщий способ мышле-
ния о сверхчувственном и трансцендентном, рас-
крывающий с помощью понятий разума содержа-
ние религии.

Секуляризация культуры в современную эпо-
ху порождает ситуацию религиозного плюра-
лизма,которая проявляется на уровне идеологии 
в сосуществовании различных теологических 
учений, в расширении процесса их внутренней 
дифференциации. Теологическое разнообразие 
создает конкурентную среду, в рамках которой 
происходит поиск и отбор наиболее успешных 
концептуальных моделей. Многоликость теологии 
стимулирует ее контакты с разнотипными фило-
софскими подходами, что позволяет религиозной 
мысли использовать наиболее соответствующий 
проблемной ситуации и теистической установке 
философский инструментарий. Влиятельность, 
респектабельность, теоретическая новизна и ак-
туальность философских идей служат критерия-
ми теологического выбора. В результате религия 
получает возможность модернизировать способы 
богословской аргументации и разработать интел-
лектуально выверенные варианты доказательства 
истинности своих положений, более доступные, 
понятные и убедительные для «рационализиро-
ванного» общественного сознания и тем самым 
эффективно противостоять вытеснению на пе-
риферию общественной жизни, претендовать на 
восстановления статуса ведущей духовно-куль-
турной силы в обществе.
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Концептуальным базисом современной теоло-
гии служит религиозная антропология, которая 
широко использует положения и методы совре-
менной философской антропологии, феноменоло-
гии, экзистенциализма, психоанализа для решения 
религиозных задач [5; 6; 8; 9 ;21]. Теистически ис-
толкованные идеи интенциональности сознания, 
«открытости человека миру», опытном пережи-
вании трансцендентного, потребности личности 
в символе служения выступают аргументами в 
пользу вывода об укорененности религии в инва-
риантных структурах внутреннего мира человека, 
принципиальной обоснованности догматических 
принципов, неразрывной связи религиозной веры 
с поиском смысла жизни,неизбежности обраще-
ния человека к религиозному способу бытия [8. 
С. 35-38]. Религиозная антропология становится 
главным инструментом антропологического обо-
снования религии, актуализации этико-гуманисти-
ческого содержания христианского вероучения.

Приоритетом современной католической тео-
логии является утверждение «человеческого в бо-
жественной истине», а основной темой — миссия 
человека в мире, поиск сакрального измерения 
индивидуальной и общественной жизни. Показа-
тельно в этом плане учение Ж. Маритена. В гно-
сеологии католический мыслитель использует те-
истически препарированное феноменологическое 
понятие интенциональности для обоснования веч-
ного присутствия в сознании человека трансцен-
дентного. С целью критического анализа техно-
кратической цивилизации Ж. Маритен прибегает 
к аргументам учений С. Кьеркегора и Л. Шестова. 
В его историософии сопрягаются идеи провиден-
ционализма и эсхатологизма с идеей прогресса 
общества. В качестве идеала цивилизационного 
развития провозглашается «интегральный гума-
низм» — особый симбиоз христианской этики и 
ценностей современной демократии [10, с. 113].

Современный протестантизм также обнару-
живает в философии новые возможности для 
современного выражения христианской веры. 
Подтверждением этого является «теология про-
цесса» (Ч. Хартсхорн, Дж. Кобб, А. Пикок), син-
тезирующая концептуальный аппарат философии 
Г. Гегеля и А. Уайтхеда с религиозным видением 
мира. Теология процесса утверждает приоритет 
становления над субстанцией, наряду с вечно-
стью и неизменностью, полагает важным атри-
бутом Бога временность и изменчивость. Она 
отстаиваетидею теистического эволюционизма, 
согласно которой Бог еще не закончил процесс 
творения мира, а создает его непрерывно. Бог — 
соучастник процесса космической эволюции, он 
присутствует в каждом акте творения, учится 

и развивается вместе с ним. Становление мира 
это одновременно и процесс становления Бога, 
который по отношению к миру и имманентен, и 
трансцендентен.При этом деятельность людей на 
Земле, также оказывает влияние на этот процесс. 
В результате обосновывается непротиворечи-
вость атрибутов Бога, который отождествляется 
с творческим потенциалом Вселенной и культуры 
идинамически соотносится с историей общества, 
принципчеловеческой ответственности за судьбу 
мира [13].

Наиболее интенсивное освоение философского 
материала осуществляется в различных версиях 
религиозного модернизма, в которых первичность 
религиозного опыта по отношению к Священному 
Писанию является базисной чертой. Так, в «тео-
логии надежды» Ю. Мольтманна заимствуются 
установки «отрицательной диалектики» филосо-
фии культуры Франкфуртской школы (М. Хорк-
хаймер, Т. Адорно). Религиозная вера у него вы-
ступает как критическая свобода, а церковь как 
место ее воплощения, где верующие сознательно 
обретают христианскую надежду перед лицом эс-
хатологической перспективы [11, с. 139]. В «пост-
теистической теологии» Д. Зелле для обоснования 
новейших форм религиозного опыта сплавля-
ются элементы критики религии Л. Фейербаха, 
К. Маркса, Э. Фромма, положения психоанализа 
К. Г. Юнга и Р. Лэнга. А в феминистской теоло-
гии Э. Мольтман-Вендель категории психоанали-
за применяются для новой интерпретации образа 
Христа в парадигме взаимности-взаимозависи-
мости как базисной структуры отношений между 
людьми и человека к Богу [12, с. 102].

Наконец, в «секулярной теологии» Х. Кокса, 
просматривается воздействие идей атеистиче-
ского экзистенциализма А. Камю, а радикальная 
теология «смерти Бога» (Т. Альтицер, У. Гамиль-
тон) формируется под явным влиянием критики 
христианства Ф. Ницше [1, с. 92—93]. В декон-
структивисткой теологии (К. Рашке, М. Тэйлор) 
используются концепты философии Ж. Дерриды 
для обоснования способа восприятия Абсолюта в 
постхристианском мире балансирующего на гра-
ни веры и неверия, теизма и атеизма, светского и 
религиозного [15].

Современное православие в своих отношени-
ях с философией, исходит из традиционного по-
нимания богословия не как абстрактного теоре-
тизирования о «неведомом Боге», а как поиска 
личной встречи с Ним, мистического сверхчув-
ственного созерцания Творца, духовной практики 
(аскетики).Задача богословия состоит в уяснения 
и наиболее точной формулировке богооткровен-
ных истин, которые не нуждаются в логических 
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доказательствах. Вместе с тем православная цер-
ковь не может не учитывать происходящие кар-
динальные трансформации, обусловливающие 
острую потребность в богословском ответе на вы-
зовы секулярного мира. В этой связи ведущей за-
дачей церкви становится развитие православного 
богословия, утратившегов значительной степени 
влияние на церковную жизнь и находящегося в 
состоянии стагнации.

По мнению православных мыслителей (ми-
трополит Антоний (Блум), митрополит Иларион 
(Алфеев), епископ Каллист (Уэр) и др.), разви-
тие богословия невозможно в отрыве от духовной 
аскетической традиции, без «неопатристического 
синтеза» — творческого «вхождения в разум От-
цов» и «обретение духа Отцов Церкви», умевших 
выражать «кафолическое самосознание Церкви» 
[19, с. 507]. Характерной чертой богословия 
должна стать максимальная открытость пробле-
мам современного общества и глубокая укоренен-
ность в церковном Предании. Она предполагает 
критическое освоение достижений философской 
мысли для того, чтобы свидетельствовать о право-
славной истине на языке современной философии 
и культуры, разработать современные способы 
выражения православной веры исовершенство-
вать рациональную сторону догматических по-
ложений [18, с. 10].

В этом отношении ключевое значение для 
православия приобретает русская религиозная 
философия. Последняя рассматривается в каче-
стве общемировоззренческой доктрины, в кото-
рой происходит соединение церкви с обновленной 
системой философско-богословских идей, рас-
крывающих богатое содержание и жизненность 
православной религии. Православные богословы 
избирательно подходят к наследию русской ре-
лигиозной мысли. Так, при истолковании роли 
православной церкви в истории России богосло-
вы используют тезисы славянофилов, при оцен-
ке науки и роли человека в обществе — взгляды 
В. С. Соловьева, при анализе религиозного по-
знания и культа — воззрения П. А. Флоренского 
[23, с. 49]. Следует подчеркнуть, что интегрируя 
в свои концептуальные построения идеи русских 
религиозных философов, православные бого-
словы с неизбежностью наследует присущие им 
противоречия, что существенно ограничивает воз-
можности использования их воззрений.

Анализ современной теологии демонстриру-
ет синкретический характер ее концептуальных 
положений. Состыковываясь и сращиваясь с те-
ологическими представлениями, философские 
концепты и установки оказывают существенное 
влияние на характер и формы модификации рели-

гии, способы обновления церковного вероучения. 
В ряде случаев философские учения могут играть 
не только вспомогательную роль, но и выступать 
в качестве основания теологических дисциплин, 
источника богословских новаций, площадки 
идейных экспериментов, направленных на реше-
ние актуальных проблем. Взяв курс на расшире-
ние взаимодействия с философией, современные 
теологи стремятся не допустить обратного эф-
фекта — философизации теологии в результате 
подмены догматических определений логиче-
скими понятиями. В богословских изысканиях 
делается упор на сохранении самоидентичности 
вероучения, строгом контроле процесса отбора и 
внедрения философских элементов с тем, чтобы 
блокировать или ослабить их негативное влияние 
и избежать растворения в рациональном дискурсе 
ключевых доктринальных принципов.

В свою очередь, построения религиозного мо-
дернизма привлекают внимание представителей 
философского идеализма. Они включают тео-
логическую аргументацию в свои теории, обра-
щаются к теистическим способам доказательств 
теоретических конструкций. Поэтому их учения 
нередко представляют собой рационализирован-
ную теологию [4, с. 192—253]. Особенно заметно 
влияние религии проявляется в морально-этиче-
ском, аксиологическом, антропологическом аспек-
тах философского знания. В последнее время в 
европейской философии наблюдаются попытки 
использования теологических концепций для пре-
одоления кризиса постмодернистской культуры 
[16].

Исследование отношений философии и рели-
гии показывает, что в ходе их развития возника-
ет присущее последней глубинное противоречие 
между исходными каноническими постулатами 
и логической формой их обоснования. Эволюция 
теологической мысли представляет собой непре-
рывный процесс поиска оптимальных моделей 
соотношения рационального и иррационально-
го, катафатики и апофатики, традиционализма и 
модернизма с целью формирования целостной и 
непротиворечивой доктринальной системы. Вре-
зультате содержание вероучения и богословских 
конструкций выступает как синкретическое об-
разование, специфический синтезрелигиозно-ми-
фологических представлений и рационально-ло-
гических элементов, разнотипных философских 
и теистических подходов и методов.

Идеи диалога, плюрализма и толерантности 
играют ведущую роль в формировании культу-
рысовременного общества. Этим определяется 
стремление философов и теологов реалистически 
оценить возможности диалога религии и фило-
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софии, трудности консенсуса и опасности кон-
фронтаций.По мнению митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, богословие и философия 
предполагают друг друга, имеют единый вектор 
интеллектуального движения, у них существует 
общее пространство мысли, которое необходимо 
создавать и расширять «в процессе содержатель-
ного диалога, который будет полезен как бого-
словам, так и философам» [17, с. 21].Действи-
тельно, такой диалог является востребованным и 
обладает мощным эвристическим потенциалом. В 
частности, как показывают исследования, только 
в перспективе диалогической конвергенции со-
временной философии и исихастской традиции, 
можно найти решение важных методологиче-
ских и герменевтических проблем наук о духе и 
человеке [20, с. 31].Представляется, что именно 
аксиологическая и культурно-антропологическая 
проблематика может стать зоной продуктивного 
взаимодействия богословия и философии.

Как свидетельствует история, конфликт между 
философией и религией возникают тогда, когда 

вероисповедные принципы принимают форму 
догматов и отвергают рациональную критику, 
логические доводы. Это начинают осознавать и 
сами представители теологии, которые подчер-
кивают, что «Радикальная самокритика христи-
анства делает его наиболее способным к универ-
сальности — до тех пор, пока оно сохраняет эту 
самокритику как силу, присутствующую в его 
жизни» [21, с. 214]. В свою очередь, современная 
философия открывает новые пути изучения рели-
гии, стремитсяраскрыть и освоить ее эвристиче-
ский и духовно-нравственный потенциал,понять 
религиозное как составной компонентцелостного 
человеческого опыта.

Приобретая открытый и непрерывный характер, 
диалог религии и философии выступает важным 
фактором конструктивного сотрудничества пред-
ставителей религиозного и светского мировоззре-
ния. Он органично включен в процесс формиро-
вания новой ценностной парадигмы современной 
цивилизации, обеспечивающей ее устойчивое и 
безопасное развитие в XXI в.
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Specifics of Religious and Philosophical Syncretism
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The article reveals the characteristic features of the process of syncretization of religion and philosophy. It is 
shown that the relationship between religion and philosophy has a natural character; its product is a kind of fusion 
of elements of philosophical knowledge and doctrine. It is noted that the relationship between religion and philoso-
phy is mediated by theology. In the course of its evolution, theology solves two tasks: it proves the superiority of 
dogmatic postulates opposes the destructive influence of philosophy, i.e. conducts a «theologization of philosophy» 
and selectively assimilates logical-discursive means to justify their positions and conclusions, i.e. carries out the 
«philosophizing of theology». The mechanism of syncretization, the peculiarities of theological choice and the use 
of philosophical ideas and methods are revealed. It is emphasized that the integration of the rational in religion has 
its own objective boundaries, dictated by the impossibility of complete subordination of its content and functions in 
the religious complex. Special attention is paid to the process of syncretization of modern Christian theology and 
philosophy, its confessional specifics. The conclusion is made about the ambivalence of the interaction between 
philosophy and religion and its consequences.

Keywords: philosophy, religion, religious syncretism, religious-philosophical syncretism, the process of syn-
cretization, theology, Christianity.
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