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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИИ И МОРАЛИ КАК ОСНОВА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Взаимоотношения морали и религии являются одной из главных проблем современной культуры. 
Изменения, происходящие в религиозном мировоззрении, всегда связаны с определенными нравственными 
представлениями, которые вырабатывались или вырабатываются в пределах конкретной религии и в дальнейшем 
составляют религиозные правила в сфере морали. Религиозная мораль ориентируется на две группы ценностей 
– ценности человеческие и сверхчеловеческие, земные и небесные. Нравственные отношения в христианстве, 
в отличие от светской этики, имели опосредованный характер, так как обязанности перед Богом всегда 
реализовывались через обязанности перед человеком. Мораль в религиозном сознании – это составляющая, 
а вернее, та часть религии, которая подчинена вере, сам факт ее происхождения зависит от трансцендентного 
начала. В ходе исторического развития христианская религия имела немало культовых, догматических и 
организационных изменений, но при этом основные принципы христианской этики оставались неизменными. 
Эпоха Реформации в целом не изменила такого состояния, но значительно обострила вопрос о соотношении 
религиозного и нравственного, мирского и трансцендентного. В дальнейшем проблема нравственного 
становления человека становится доминирующей в определенных течениях протестантизма. В конце XVIII – 
начале XIX веков происходит дальнейшая этизация христианства, формируется отношение к нему не столько 
как к религиозному учению, сколько как к нравственному. Такое изменение в религиозном мировоззрении 
актуализировало в ХХ в. модернистские теологические концепции, развивающие идеи либеральной теологии. 
Примером современного модернизма является теологический модернизм в современном протестантизме. 
Теологический модернизм является неоднородным течением, содержит различные направления и идеи, 
главной направленностью которых является переосмысление современного христианства. Одной из главных 
частей теологического модернизма является та, которая развила идеи либеральной теологии, поскольку в ней 
основной проявилась тенденция этизации теологической мысли.

Известные исследователи Т.Альтицер, Д.Бонгоффер, П.Ван-Бурен, В.Гамильтон, Д.Зелле, Г.Кокс, 
Дж.Робинсон обращаются к проблемам этики, и это становится одним из основных методологических 
приемов, с помощью которого они стремятся обосновать новую теологию, проинтерпретировать не 
только фундаментальные принципы христианского учения, но и религиозную мораль как таковую. Этот и 
другие аспекты протестантизма исследовали Л.Воронкова, В.Гараджа, В.Добреньков, К.Никонов, О.Спис, 
Д.Угринович, М.Черенков. Изменения акцентов в протестантской мысли вышеупомянутые авторы 
рассматривают не просто как вынужденное приспособление христианства к действительности, но как более 
сложный и неоднозначный процесс, где религиозность является массовым явлением (Д.Бонгоффер). Поэтому 
и становится важным вопрос о возможности существования общества неверующих, придерживающихся 
нравственного образа жизни. Вся религия является «подготовкой» для такого социума, и тогда возникает 
вопрос: какой будет судьба самой религии? На что, по мнению вышеупомянутых авторов, и стремится дать 
ответы теологический модернизм. И здесь снова возникает ряд вопросов: насколько будет значимым перевод 
религиозного в плоскость нравственного? не теряется ли сущность как религиозного, так и этического? Эти 
вопросы актуальны и сегодня, когда протестантский модернизм существует в различных кругах философской, 
религиозной, социокультурной мысли на Западе.

Сущность либерализации протестантской идеологии следует обозначить как модернизацию тех 
ее характеристик, которые являются отпечатком католической ортодоксии. Это имело свое выражение в 
преодолении традиционного противопоставления имманентного и трансцендентного в христианской религии, 
что было чужим для сознания Нового времени. Преодоление этого противопоставления было невозможным 
без использования философской методологии, прежде всего, философских положений основателя немецкой 
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классической философии И.Канта. Влияние философии Канта и его нравственной религии было выражено в идее 
рационалистического толкования содержания религии, философской интерпретации Священного Писания. 
Антропоцентрическое обоснование И.Кантом происхождения и сущности религии также было использовано 
христианской либеральной теологией. Философское осмысление религии «в пределах только разума» стремится 
не уничтожить религию, проблему веры, а обнаружить ее рациональный смысл, предоставить человеку 
«разумную религию». Необходимость религии, по мнению немецкого философа, находится в моральной 
плоскости, в области практического разума[3]. И.Кант делает вывод, что религия необходима для обоснования 
нравственных принципов поведения человека, а они могут развиться на почве веры.

И.Кант всегда связывал ценность с субъектом. Но речь идет не о его практических потребностях, 
интересах и целях, а о чем-то «высшем» в субъекте, что выходит за его пределы и свидетельствует о более 
важном назначении человека, что представляет в этом мире опыта другой, недоступный и необъятный мир 
«вещей в себе». Кант различает ценность относительную и абсолютную и подчеркивает, что необходимым 
условием субъективного усвоения ценности является присутствие «доброй воли» человека. Добрая воля 
– как настоящая ценность в себе и свободная цель – является субъективной. Но реализуется она с общего 
источника добра, не относительного, не для меня только добра, а добра безусловного.

И. Кант формулирует три главных вопроса, которые характеризуют человека, его веру: что я могу знать? 
что я должен делать? на что я могу надеяться? По мнению И. Канта, человек не ограничивается знанием. 
В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» он окончательно выразит такое положение: 
«Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере»[2, с. 96].

Для И. Канта человек не может выступать объектом. Речь идет о том, что нравственность и религия 
придают ему статус субъекта. Сама же мораль никогда не является почвой религии, но обязательно приводит к 
религии. Религия, по мнению философа, не является исторической. Она анализируется им как онтологическая 
категория, человеческая душа обязательно заполнена религиозной верой.

В аспекте выявления значения душевно-духовных ориентаций И. Кант настаивает на том, что каждый 
человек должен определить свое место в мире, а человеком, то есть существом духовным его может сделать 
только вера [1].

Антропологизм И. Канта, в отличие от геоцентризма, исходил из осознания истинной религии как 
сущности духа человека. Источником религиозной и нравственной веры он выводит человека и его разум. 
Кроме того, идея Канта об истинной церкви также явилась основой для либеральной идеологии – церковь 
реализуется не в храме, а в тайнах духа человека.

Свое дальнейшее развитие идея нравственной религии имела в философии Л. Фейербаха. В отличие от 
Канта, который выводил мораль из религии и который синтезировал мораль и религию, Л.Фейербах считал 
основой морали как чувства, так и религиозные принципы. В этом смысле позиция Л.Фейербаха в аспекте 
сущности религии была более обоснованной и последовательной, а попытка синтеза религии и морали и 
создания нравственной религии, или «религии любви» на почве чувства, а не разума, более соответствовала 
духовной наполненности самой религии. Этические положения и Канта, и Фейербаха, при всех их различиях, 
имели сходство в вопросе об отношении морали к религии. Особенно это касается назначения морали, которая 
служит не Богу, а человеку. Для Л.Фейербаха главным было понимание морали как религии и преобразования 
нравственных связей между людьми в «истинно религиозные отношения», освященные чувством [4]. Для 
И.Канта – подъем морали до уровня религиозного почитания как необходимого условия осуществления 
нравственного закона, освященного разумом. В отличие от философии И.Канта, влияние философских идей 
Л.Фейербаха на протестантскую теологическую мысль было не столь явным, однако его идеи нашли освещение 
в теологии протестантского модернизма. Эта тенденция усиливается, начиная с 20-х годов ХХ в., когда интерес 
к творческому наследию Л.Фейербаха был связан с развитием религиозной антропологии. Вместе с тем, по 
нашему мнению, следует отметить, что «религия разума» Канта, «новая религия» Фейербаха не достигают своей 
цели, поскольку почвой этих «религий» является синтез религии и морали. Этизация религии, с точки зрения 
философской методологии, приводит к выхолащиванию религиозного содержания, а утверждение светской 
морали на религиозной почве приводит не к синтезу, а к определенным пробелам в структуре подобных 
синтетических построений. Своеобразие нравственного заключается в том, что оно, в отличие от религиозного, 
охватывает всю сферу человеческих взаимоотношений, а потому любая попытка перевести религиозное в 
плоскость нравственного и наоборот приводит к потере своеобразия как этического, так и религиозного.

Религия – это социальный институт, система определенных верований и поведения человека, группы, 
общности, определяемые верой в сверхъестественное. Религия всегда играла принципиальную роль в 
процессе конструирования человеком реальности как таковой и была средством легитимации и поддержки 
социального устройства. 

И религию, и этику можно понимать как комплекс систем символов, благодаря которым члены социума 
ориентируются в окружающей их действительности и определяют свои взаимоотношения. Религия является 
большей, чем обычай. Она контролирует восприятие человека и в аспекте самого себя, и других людей, и 
окружающей среды в целом, глубоко и систематически контролирует поведение человека, причем многие из 
ее методов не проникают в сознание человека, а потому находятся вне контроля со стороны человека.

В современном мире существует бесконечное количество религиозных верований и обрядов, которые 
отвечают первобытным. Религиозные верования, которые возникли и распространились в западном мире, 
имели этноцентрический характер. Они основывались на вере в существование единой верховной сущности 
(Бог, Абсолют); на вере в то, что именно Бог создал Вселенную, что Он влияет на судьбу каждого человека; что 
существует жизнь после смерти, а деяния и мысли человека в его земной жизни определяют судьбу его души 
после потери тела.
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Во многих религиях отсутствует вера в единого Бога или в богов. Верования такого типа не содержат 
представлений о сотворении Вселенной, жизни, человека. Некоторые религии вообще не освещают вопрос о 
жизни после смерти. Таким образом, эти характеристики не могут служить определяющими для дефиниции 
религии. Скорее, объединяющим элементом служит представление о священном, о сверхъестественном, 
определяющем судьбу человека.

К элементам религии следует отнести: наличие общности верующих; представление о священном, 
сверхъестественном; систему верований; определенные ритуалы; представления человека и людей об 
определенном образе жизни, согласно предписаниям и установкам веры.

Возникновение, существование и изменение религии обусловлены именно общественными отношениями, 
как древности, так и современности. В религиозных представлениях, верованиях, символах и текстах, 
фактически закодированы определенные типы общественных отношений, нормы и правила человеческого 
общежития. Позиции самой религии меняются в процессе исторического движения человечества.

В научной литературе проблема взаимоотношений между религией и этикой практически не 
анализировалась, однако есть исследования, авторы которых стремятся рассмотреть религию во 
взаимодействии с другими социальными институтами. 

По мнению К. Маркса, религия как социальный феномен выступает как объективный фактор, 
который влияет на людей таким же образом, как и всякая другая общественная организация. Религия, по 
его мнению, обусловлена общественными отношениями, а ее общественная функция – это интерпретация, 
а не продуцирование существующих отношений. Социальной функцией религии является идеологическая 
функция. В то же время религия может выполнять интегрирующую функцию в социуме, но может и 
дезинтегрировать жизнь общества, когда возникают конфликты религиозного характера.

Немецкий исследователь М. Вебер не только определяет место и значение религии в постоянно 
меняющемся обществе, но и раскрывает ее влияние на экономику, политику, семью. М. Вебер дает предпочтение 
мировым религиям и исследует их влияние на изменения в истории.

Итак, несмотря на различные подходы к проблемам этики и религии, можно выделить общий 
методологический принцип, который обосновывает необходимость анализа религии и морали как 
содержательно подобных феноменов. Очевидно, что такой синтетический подход, который имел свое 
выражение в идее «моральной религии», в дальнейшем существенно влиял на развитие протестантской 
теологической мысли, направил ее на путь постепенной этизации и концентрацию внимания на вопросы 
земной жизни.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ СЕМЬИ В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА

Семья является первоначальной, исходной ячейкой духовности, первичным союзом, который человек 
призван строить на любви, вере и свободе [1, с 234]. Любовь является основой для создания семьи. Люди, 
вступающие в брак, ставят перед собой цель любить по-настоящему, хранить и умножать, сделать её той 
царской Любовью, которая делает другого любимого человека счастливым. В этом случае любовь реализуется 
во всей ее полноте, так как отдавая, и сам становишься счастливым. Вот что о любви говорит Евангелие: 
любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь самоукоряет, любовь защищает 
свободу безнасильственными средствами, любовь не гордится, любовь – это подвиг, любовь ответственна, 
любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, любовь не радуется неправде, любовь сорадуется истине, 
любовь все покрывает, любовь всему верит, любовь смиренномудра, любовь все переносит, любовь щедра, 
любовь делает человека сильным, любовь эстетически выражает себя. 

Настоящая любовь требует усилий, старанья и времени. Она рождается, растет и созревает. В греческих 
книгах Нового Завета употребляются четыре слова, которые более полно раскрывают понятие «любовь» [2, с 29].

1. Первое слово – это storge и соответствующий ему глагол storgein. Это слово означает семейную 
любовь: любовь родителей к детям и любовь детей к родителям. «Ребенок любит (storgei), и является любимым 
(storgomenom) теми, кто привел его в мир» (Платон). 

2. Второе слово – eros. Такая любовь характеризует пристрастие, любовь сексуальную между мужчиной 
и женщиной. Этот вид любви относится к желанию чувственного, телесного проявления. Еros основывается 
на биологической структуре человека, являясь лишь частью полной любви.

3. Третий вид любви – это philia. Обозначает оно настоящие чувства и настоящую любовь. «Hoi 
philionutes» – говорят о самых близких и верных друзьях. Применительно к супружеской жизни слово philia 


