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УДК 165.1

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ 
В ТЕОЛОГИИ И БОГОСЛОВИИ

И сследование сущ ности, роли и функций ф еномена религиозной веры имеет не
преходящ ее и актуальное значение. В современном мире с одной стороны мы наблюдаем 
системный кризис глобализма, кризис культуры и идентичности; с другой -  имеется по
иск идентичности, попытки вы работать и закрепить новую идентичность (например, 
опора на национальную , религиозную  идентичность), обращ ение к религии, свободный 
выбор религиозной принадлеж ности, обращ ение к проблемам религиозности, религиоз
ного опыта, веры, появления новых религиозных движ ений и т.д. Вследствие чего ос
мысление сущ ности феномена веры необходимо для понимания современного состояния 
человека, его ценностей, культуры, мировоззрения, духовной сферы жизни, ф орм ирова
ния его идентичности, определения способности интеграции в общ ество, коллектив, р е
лигиозную  группу. Раскрытие сущ ности веры невозмож но без обращ ения к католической 
и протестантской теологии и православном у богословию, поскольку здесь мы находим 
глубокие и всесторонние исследования данного религиозного феномена, влияю щ ие на 
человеческую  культуру и на мысль в их исторической перспективе. К  рассмотрению  сущ 
ности веры, например, в своих трудах обращ аю тся такие православные богословы, как о.
С. Булгаков, прот. В.В. Зеньковский, прот. А. Ш меман, митр. Сурожский Антоний (Блум), 
Феофан Затворник, прот. Владислав Свеш ников, прот. Стефан Остроумов, А.И . Осипов, 
прот. Григорий Дьяченко, архиеп. Гермоген, игумен Петр (М ещ еринов), М .М . Тареев и 
т.д. Данный ряд можно продолж ить еще многими авторами, которые представляю т като
лическую  теологию  Блаженны й Августин, Ф. Аквинский, Дж. Биффи, Ф. Кренцер, 
Ф.Х. Баракман и т.д. А  также авторами, которые представляют протестантскую теологию -  
М. Лю тер, Ж . Кальвин, Ф.Э.Д. Ш лейермахер, П. Тиллих, К. Барт, Х. Ричард Нибур, Рай- 
нхольд Нибур и т.д. Вера настолько многоаспектное понятие, что исследование пробле- 
матик в сфере веры будет продолж аться. Это связано с тем, что исследователями вы де
ляю тся и анализирую тся отдельные ее черты, функции, типы , предлагаются различного 
рода классификации в ее определении, раскрываю тся и анализирую тся новые ее м оди
фикации, что скорее является базой для появления в дальнейш ем всеохватываю щ его 
труда по исследованию  данного религиозного феномена.

Данная статья ставит своей целью: 1) вы делить определенные тенденции и подхо
ды в определении сущ ности веры в трудах теологов и богословов; 2 ) выделить основные 
направления исследования религиозной веры в католической, протестантской теологии 
и православном богословии.

В раскрытии сущ ности веры можно выделить следую щ ие характерны е черты:
1. Тенденция отождествления с категорией частично совпадаю щ ей по содерж а

нию или стоящ ей в одном ряду религиозных феноменов. Отождествление веры с веро
учением, символами веры, вероисповеданием, религией. Отождествление различных ка
тегорий приводит к смеш ению  понятий. Вера как личностный феномен становиться 
лиш ь определением направления вероучения, например, христианская вера, иудейская
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вера, католическая вера и т.д. Здесь мы говорим не столько о самом религиозном ф ено
мене, сколько о доктринальной оболочке религии. Такое отождествление часто обедняет 
феномен религиозной веры, сводя его лиш ь к догматам той или иной религии, религиоз
ного вероучения (когда под верой понимаются, например, Символы веры). Но вера являет
ся личностным феноменом, фундаментом становления личности, влияющим на различ
ные стороны жизни человека. Вера это не только духовно-словесная формула, в которой 
выражается характер и предмет объекта веры, но и смысл и характер связи субъективного 
конечного в своей бесконечности существа к бесконечному всеблагому Богу, Абсолюту, 
Высш ему Существу, Космической Сущности и т.д., в зависимости от той религии и культа в 
сфере которых происходит его идентификация и актуализация как религиозного индиви
да. Тенденцию смешения понятий в контексте рассмотрения веры у  православных богосло
вов, например, выявляет Скляровская Г.Н. опираясь на высказывания архиеп. Сергия 
(Спасского), архиеп. Иоанна Сан-Францисского (Ш аховского).1 Такое отождествление 
можно встретить и в трудах других богословов: А.И . Осипова, В. Свешникова, святителя 
Феофана Затворника, архиеп. Гермогена, митр. Вениамина (Федченкова), в том числе и у  
католических, протестантских теологов, например, Дж. Биффи, П. Гибер.

2. Проблемы познания и роли веры. Здесь мы можем говорить о рассмотрении 
такой классической проблемы, как соотнош ение веры и разума, веры и знания и вы те
кающ его из нее исследования веры и сомнения, где одним из примеров раскрытия пара
дигм ы  веры вы ступает формула «верую, ибо абсурдно» (Тертуллиан), либо вера поним а
ется как «вера ищ ущ ая понимания» (Ансельм Кентерберрийский). Такж е в контексте 
этой проблематики, например, прослеж иваю тся тенденции понимания веры и знания, 
разума как отдельны х областей, со своим специфическим предметом, содержанием. М о
жет утверж даться их неразрывное единство или постулируется приоритет одного над 
другим. Н апример, проблем у взаимоотнош ения веры и разума, возмож ность их объеди
нения в «некую разумную  веру» пытался осмыслить протестантский теолог П. Тиллих 
вслед за многими теологами и богословами, которые в основном рассматривали веру как 
религиозный и гносеологический ф еном ен2. О бобщ енно соотнош ение веры и разума 
можно представить так:

• Гармония веры и разума, верую щ ий разум и разумная вера (это может быть и 
гармония и своего рода модификация феноменов, т.е. заимствование функций и посту
лирование равноправия феноменов);

• Размежевание сфер действия веры и разума;
• Главенство одного за чет умаления роли другого, либо его отрицания.
Всего в христианской теологии вы деляю т пять основны х представлений о соотно

шении веры и разума в постиж ении религиозны х истин: 1) «верую, ибо нелепо» (припи
сывается Тертуллиану (ок. 160-ок. 222)); 2) «верую, чтобы понимать» (Блаженный А вгу
стин Аврелий); 3) «понимаю, чтобы веровать» (Пьер Абеляр (1079-1142)); 4) гармония 
веры и разума при приоритете веры (Фома Аквинский (1225/1226-1274)); 5) «умное дела
ние» (Симеон Н овый Богослов (?-1032)).

О тнош ение веры и сомнения в основном рассматривается с нескольких позиций: 
1) взаимоисклю чения одного другим, 2) вера и сомнение неразрывно связаны, человек 
постоянно находится и в сомнении и в вере, сомнение выступает необходимым элем ен
том веры. П римером первого можно может выступать, например, борьба м еж ду верой и 
неверием. Это может быть искуш ением для человека или переходным этапом, после ко
торого наступает либо окончательная, абсолютная, истинная вера, либо у  человека вы ра
батывается устойчивая установка на то, что лю бой факт, явление требует проверки и по
становки под вопрос. В этом случае главным критерием выступает достоверность, объек
тивность, научность знания, а необходимым следствием становится разграничение сфер 
веры и знания. Такж е, здесь можно говорить о том, что если есть вера, то никакого со
мнения быть не может, а если появляется сомнение, значит, была ложная вера и человек 
еще не обрел истинной веры и сомнение как раз долж но послуж ить тем «горнилом», в

1 Скляровская Г.Н. Словарь православной церковной культуры.- СПб., 2000. -  С. 53-54.
2 Гуревич П.С. Вера как основание мира // Онтология веры: монография/ Р.К. Омельчук; вст. 

ст. П.С. Гуревича. -  М., 2011. -  С.6-7 .
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котором родится истинная вера человека. Во втором случае, когда постулируется нераз
рывность веры и сомнения в больш ей степени раскры вается современная религиозная 
ситуация (XX-XXI вв.), данная связь становиться не просто вариантом соотнош ения веры 
и знания (так как в первую очередь постановка под вопрос, сомнение связано с рацио
нальной сферой человеческого бытия), но и характеристикой современной религиозно
сти. Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) еще в 1968 году в своей работе «Введение в 
христианство» в главе «Вера в современном мире» заметил характерную  особенность си
туации веры в десакрализованном мире. А  именно то, что вера сейчас непонятное обра
зование. Суть веры постоянно ускользает от людей, из-за чего мир исследую щ его его ч е
ловека становится хрупким и постоянно балансирую щ им на грани сомнения и непони
мания как самим исследователем, так его самого остальными лю дьми, которые тоже на
ходятся в такой же ситуации.3 А  полож ение таково, что современная ситуация есть отра
ж ение всего того, что владеет умом человека и его переж иваниями. Она характеризует 
хрупкий мир человека, его душ у. И делает она это через ситуацию  сомнения, которая вы 
ступает характерным признаком мятущ егося человека и определяет его веру и ее д и н а
мику развития. Развитие соотнош ения веры и сомнения на современном этапе можно 
представить в виде схемы: вера-сомнение-вера/деструкция. И если первые два элемента 
схемы, основываясь на представлениях протестантского теолога П. Тиллиха, неразрывно 
связаны меж ду собой, сомнение вы ступает необходимым элементом веры. Вера и сом не
ние являю тся постоянными и в зависимости от ситуации через духовную  работу человека 
могут выводить на более вы сокую  ступень духовного развития. То последую щ ие два эле
мента являю т собой два полностью  противополож ных полюса, которые, в конечном сче
те, определяю т судьбу человека, его жизнь, нравственны е ориентиры и поступки. Соот
нош ение веры и сомнения является одним из основны х гносеологических вопросов при 
раскрытии сущ ности религиозной веры.

Такж е в блок познания и веры можно отнести рассмотрение веры с позиций и с
тинности и ложности, выведение и разграничение роли таких понятий как вера научная 
(рациональная) и религиозная (вера сводится к эмоциональной, духовной сфере), ф ило
софская вера, верование, суеверие, осознанная и неосознанная вера, слепая вера, дрем 
лю щ ая вера. В различны х аспектах это затрагивалось, например, М. Л ю тером (концепция 
спасения человека и определение его бытия заклю чается в формуле «solo fide» -  спасе
ние только верой), П. Тиллихом, Л.К. Стейплзом, Й. Ратцингером, В.В. Зеньковским, А.С. 
Хомяковым, митр. Антонием  Сурожским, митр. Вениамином (Федченковым) и т.д. Д ан 
ные проблемы глубоко разбираю тся не только в теологии, но и в теологически ориенти
рованной психологии религии.

3. Экзистенциальность, динам ика развития веры, типы и уровни веры. Сюда 
можно отнести и вопрос об источнике веры, т.к. он связан с типами религиозной веры и 
рассматривает, например, мистическую  веру, мистический опыт, духовны й опыт, религи
озный опыт и его аксиомы. Здесь можно выделить А.С. Хомякова, В.В. Зеньковского, 
митр. Антония (Блума)4, Л.К. Стейплза, Й. Ратцингера. В протестантской теологии м но
гие из модернистов, вслед за Ф. Ш лейермахером5 и другими представителями протес
тантской «либеральной теологии», фактически отказываю тся, по мнению  Д.М . Угрино- 
вича, от ряда догм атических принципов оценки ф еномена веры. В противовес традици
онном у подчеркиванию  роли Бога и Бож ественного откровения как конечны х источни
ков веры, акцент делается на экзистенциальных, антропологических факторах. Н аи
больш ую  разработанность проблема динам ики веры получила на западе в трудах неоор- 
тодоксального немецко-американского протестантского теолога П. Тиллиха («Динамика 
веры», «Что такое вера»).

3 Ратцингер Йозеф. Введение в христианство. -  М., 2006. -  С. 30-31.
4 В русской религиозной философии отдельно можно выделить работы И.А. Ильина «Путь ду

ховного обновления» и «Аксиомы религиозного опыта».
5 Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих Эрнст Даниэль (1768-1834) утверждал, что благочес

тие возникает из чувства как опыта Бога (Бесконечного) через наш опыт мира (конечного), а не из ра
циональной метафизики или доктринальной рефлексии.
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4 . Этический аспект религиозной веры. Раскрытие веры как религиозно
этической категории, одной из основных богословских добродетелей является универ
сальным для христианской теологии (католической, протестантской теологии и право
славного богословия). Это вы раж ается в рассмотрении веры наряду с такими категория
ми как лю бовь и надежда, добро и зло, через связь веры с делами, поступками лю дей, их 
мотивацией и волей. Вера раскрывается, например, как нравственная самооценка и по
зиция человека, как система ценностей ориентированных на идеальное преображ ение 
ж изни, путем следования нравственном у идеалу как образцу поведения. Как отмечает о. 
Георгий Заверш инский, «вера всегда сопровож дает любовь», которая есть сила «скрытая 
в самой человеческой природе».6 П оэтом у вера и лю бовь связаны меж ду собой и актуа
лизацией этой связи являю тся дела и поступки человека. М еж ду верой, лю бовью  и дей ст
вием (делами) сущ ествует неразрывная связь. Вера подразумевает лю бовь, которая ж ивет 
в делах, т.о. «вера действительна в делах» .7 Ж елание, воля к актуализации предельного 
интереса, т.е. веры, определяет тесную  связь веры, лю бви и действий человека. Прот. 
Владислав Свеш ников пишет: « .в с е  наш и религиозные и нравственные делания, все 
наш и общ ения с другими лю дьми, в которые мы стараемся вносить свое понимание и пе
реж ивание добра, все лучш ее, что есть в наш ей жизни, не имеет абсолютно никакой цены 
и смысла, если все это не начинается в акте веры » .8 П онимание глубинной связи веры и 
нравственны х действий человека мы такж е находим и у  прот. Стефана Остроумова. Вера 
для него «в себе самой как бы носит обязательство доброй жизни», поэтому ж изнь в 
«деятельной любви» утверж дает и приводит к вере .9 Такж е сходные мысли о том, что ве
ра вместе с лю бовью  ж ивет в делах, есть и у  православного богослова А.С. Х омякова. Он 
считал, что «вера истинная, живая творящ ая дела, не есть различение» веры, лю бви и 
действий, «а есть единство даров Святого Д уха пронизы ваю щ ее всю ж изнь человека», 
неразрывно связана с его действиями и поступками. Вера определяется как «внутреннее 
единство, единство духа» .10

5. Отдельно можно выделить проблем атику веры и эсхатологических настроений 
человека, религиозной группы. В первую очередь вера рассматривается как направлен
ность на будущ ее, соединяется с концепцией Страш ного Суда, конца света, через пред
ставления о линейности исторического процесса. При раскрытии данной темы обычно 
веру рассматриваю т как феномен, уготованный к трансформации при наступлении Ц ар
ствия Божия. Например, у  А.С. Х ом якова при наступлении Царствия Божия не будет от
дельно веры, отдельно надежды, отдельно любви. Будет только одна любовь. Н аиболее 
распространенной тенденцией можно считать рассмотрение оскудения религиозной ве
ры и любви, упадка, кризиса веры, религиозности. Кризис веры в контексте эсхатологи
ческих настроений воспринимается как знак наступления последних времен перед вто
рым приш ествием И исуса Христа. К этом у вопросу обращ ался целый ряд теологов и бо
гословов, например, Св. Антоний Великий, Ф. Затворник, схиархимандрит Л аврентий 
Ч ерниговский, протоиерей Н иколай А ф анасьев ,11 А. Ш меман и т.д.

В исторической перспективе можно отметить, что вера в различны е периоды и с
тории человеческой мысли могла исследоваться лиш ь как религиозный гносеологиче
ский феномен, могла крайне редко затрагиваться в работах авторов (например, она была 
очень редким феноменом в позднесредневековом католицизме), рассматриваться не в ее 
мистических и когнитивны х основаниях, раскры ваться в этическом плане (например, 
проблема морально обоснованной веры обострилась в к. X VIII -  н. X IX  в. У  И. Канта и 
наследовавш их ем у протестантских либеральны х теологов), на современном этапе в кру-

6 о. Завершинский Г. Размышления о вере: личностный аспект. / / Церковь и время. № 2 (27). -  
2004. -  С. 122.

7 Там же. -  С. 208.
8 Прот. Владислав Свешников. Прикосновение веры. -  М., 2005. -  С. 16.
9 Прот. Стефан Остроумов. Жить -  Богу служить. Нравственное богословие для мирян. -  М., 

2001. -  С. 8.
10 Хомяков А.С. Церковь одна. // Хомяков А.С. Работы по богословию. Соч. в 2-х томах. -  М., 

1994. -  Т.2. -  С. 9.
11 См.: Россия перед вторым пришествием (Материалы к очерку Русской эсхатологии). -  М.,

1998. -  С. 349, 351-355, 358-359.
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гах протестантской неоортодоксии (П. Тиллих, Р. Нибур, К. Барт) вела работы области 
критики религии и ф илософской критики веры .12 Д анные сферы исследования обогащ а
ют знание об исследуемом нами религиозном феномене, но определяю т всех областей и 
проблематик его рассмотрения. М ы долж ны учитывать, что вера предстает как ком
плексный феномен, в котором можно, например, вы делить следую щ ие составляю щ ие, 
которые можно представить в виде блоков или дискурсов рассмотрения веры при и ссле
довании ее элементов, типов, направленности, раскры тия ее как фундамента становле
ния личности:

• Религиозный, мистический опыт, религиозность, эмоциональное (психологи
ческое) состояние, переживание;

• Религиозный интерес (предельный, безусловный, направленность на Абсолю т, 
связь с трансцендентны м;

• Парадигма мыш ления (мнение, сомнение, факт, эмоциональность и рацио
нальность, убеж денность, познавательный акт);

• Н равственная самооценка и позиция (система ценностей для следования нрав
ственному идеалу как образцу поведения, ценностное отнош ение);

• Толерантность и фанатизм и т.д.
В заклю чение можно отметить, что вы деленны е тенденции не исчерпываю т всего 

потенциала скрытого в сущ ности религиозной веры, но определяет основные черты и на
правления, в которых данный религиозный феномен рассматривается, а такж е определя
ет те возмож ные проблемные сферы, которые остаются актуальными и ж дут дальнейш е
го исследования и анализа для целостного понимания веры.
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