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Рассматриваются основные модели философского осмысления религии, 
выделяются конституирующие характеристики религии, общие черты рели
гиозного сознания, которые определяют ее специфику по отношению к иным 
формам человеческого существования. Автор выделяет способ понимания ре
лигии как отношение духа к Абсолютному духу; акцентирования особого ха
рактера религии, основанного на религиозном сознании и переживании. Автор 
показывает, что специфика религиозного мышления определена его причаст
ностью -  вере. Религиозное мышление осуществляется как встреча с тем, 
что мыслится, что раскрывает себя в мысли и тем самым определяет мысль.

Религия -  одна из важнейших составляющих духовной культуры -  всегда 
была предметом интереса как исследователей, так и обывателей. Она рассма
тривается множеством специалистов с разных мировоззренческих, методологи
ческих и теоретических позиций.

В современной философии знаний особое место отводится философии ре
лигий, основанной на религиозном опыте. Вопрос о том, что представляет собой 
религия, основанная на религиозном опыте, остается открытым для многих в 
современном религиозном мире. Поэтому -  наиболее полное и всестороннее 
определение религии может быть дано только на основе религиозного опыта, 
который является для верующего, как правило, тотальным, охватывает разум 
(рационально-познавательную функцию души), чувство (эмоциональную функ
цию) и волю (активно-деятельную функцию). Важнейшей и исходной составной 
частью религиозного опыта является восприятие и усвоение Откровения.

Но прежде чем перейти к вопросу реалистического определения религии, 
основанного на религиозном опыте, вспомним основные определения религии, 
данные известными мыслителями.

Так немецкий богослов Ф. Шлейермахер утверждал, что основа религии -  
созерцание бесконечного и «чувство зависимости» от него в нераздельном 
единстве. Религия возникает из стремления к бесконечному, к абсолютному 
единству: она есть непосредственное постижение мировой гармонии. Великий 
философ XVIII века И. Кант указывал на чувство нравственного долга как на ос
нову религии. В объяснении своего понимания религии он говорит, что разумный 
человек может иметь религию, но никаких отношений к Богу иметь не должен, 
потому что о Его действительном существовании человеку ничего достоверного 
неизвестно. На место Бога в религии он ставит человека с присущим ему нрав
ственным законам. Немецкий философ Ф. Гегель полагал, что в основе религии 
лежит существенное отношение конечного и бесконечного. Религия есть послед
няя и наивысшая сфера человеческого сознания, она есть абсолютный резуль
тат, область, в которую человек вступает как в область абсолютной истины. Не 
менее известный философ А. Шопенгауэр полагал, что в основе человеческого
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взгляда на религию лежит его воля, которая не зависит от разума. Жизнь чело
века Шопенгауэр рассматривает в желаниях и удовлетворениях. А вот философ 
Ф. Паульсен писал, что в основе религии -  внутреннее настроение, характеризу
емое «смирением и упованием». Почти наш современник Б. Рассел считал, что 
в основе религии -  «страх перед неведомым».

Общая черта всех этих определений -  исключительный акцент на психо
логическую сторону религиозного переживания и отсутствие упоминаний о его 
объекте, о его внешнем источнике, т.е. ничего не говорится о божестве (одном 
или многих). Между тем, как известно, именно «нечто божественное» (как бы 
его в разных религиях себе ни представляли), является объектом религиозной 
жизнедеятельности, ее источником.

Эти различные определения религии давались, так сказать, извне, людьми, 
придерживавшимися разных воззрений, но не имевшими подлинного религиоз
ного опыта. Помня, то, что наше определение религии претендует на универ
сальность, попытаемся выделить наиболее общие черты, присущие всякому 
религиозному сознанию, независимо от специфики той или иной религии. Таких 
черт, или элементов религиозного сознания, по меньшей мере, пять:

1) Убеждение в существовании сверхъестественных или, по крайней мере, об
ладающих сверхъестественными свойствами существ или предметов, которые в 
сознании религиозного человека являются объектами его религиозного отношения.

2) Убежденность в возможности контакта, общения и даже взаимодействия 
с объектами религии со стороны человека -  в форме молитвы, жертвоприноше
ния, со стороны божества -  предполагается знание человеческих действий, слов 
и даже мыслей, желание и возможность воздействовать на человеческие судьбы 
(положительно или отрицательно), наконец, возможность предъявления людям 
своих пожеланий и требований.

3) Сознание зависимости от объектов религии, основанное на отмеченной 
выше убежденности в их существовании как существ (или предметов), облада
ющих сверхъестественными свойствами, в частности -  способностью влиять на 
человеческие судьбы.

4) Осознание определенных требований со стороны объектов религии и от
ветственности, связанной с выполнением или невыполнением этих требований.

5) Стремление к установлению добрых отношений с объектами религии, 
прежде всего их умилостивление исполнением их требований (заповедей), а в 
случае нарушений -  соответствующей компенсацией, покаянием или жертво
приношением. Зная волю божества и его требования, обращенные к субъекту 
религии, последний, как это следует из предыдущего, видит себя поставленным 
перед дилеммой: принять эти требования к исполнению или их отвергнуть.

Теперь, проведя обзор элементов религиозной жизни, нам следует сфор
мулировать общее определение религии, с учетом изученного материала, но 
исходя из присущего нам, как верующим людям, религиозного опыта. Мы обо
снованно претендуем на возможность общего определения религии, реалисти
ческого, основанного на собственном опыте и на данных, предоставляемых нам 
религиоведением.

Религия как социальный феномен есть массовое, организованное и автори
тетное искание и осуществление контакта со сверхчувственной, Высшей Реаль-
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ностью. В истинных монотеистических религиях, в частности христианстве, иуда
изме, имеет место реальный контакт с истинной, высшей реальностью -  Богом.
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