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Введение
Философия представляет собой сложно организованную систему знания,
претендующую на обобщение, синтез всего наличного знания и совокупной
человеческой культуры. Поэтому она вступает в сложные взаимодействия со всеми
другими формами духовной деятельности человека - наукой, искусством,
нравственным сознанием, идеологией и т. д.

Особенно сложным и многоплановым является взаимодействие философии с
религией, религиозным сознанием.

Как следует из названия работы, мы рассмотрим взаимодействие философии и
религии.

Но прежде, чем приступить к раскрытию всей многогранности и сложности
взаимоотношений между этими формами духовной деятельности человека в
данной работе, необходимо прояснить содержание самого понятия «Религия» и
всего круга понятий, используемых для уяснения природы и происхождения
религии. Кроме того, стоит рассмотреть и само понятие «Философия», которое
столь многогранно.

Поэтому, следуя содержанию, сначала мы рассмотрим понятие философии, как
науки об универсальных принципах и законах развития мира, материального и
духовного. Кроме того, раскроем важнейшие функции философии. Затем мы
рассмотрим понятие религии, как явление чего-то высшего, святого, абсолютного в
человеческой жизни, и, соответственно рассмотрим ее функции.

Помимо этого, в данной работе будут рассмотрены взаимосвязь данных двух
понятий, их сходства и различия.

Таким образом, цель данной работы состоит в том, чтобы определить такие
понятия, как «Философия» и «Религия», а также отметить их сходства и различия.
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1. Понятие философии
Философия(с греч. - любовь к истине, мудрости) - это наука об универсальных
принципах и законах развития мира, материального и духовного.

Философия обычно описывается как одна из форм мировоззрения, одна из форм
человеческой деятельности, особый способ познания, теория или наука. Она
вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир, место человека в нем; она
исследует познавательные ценности, социально-политическое, нравственное и
эстетическое отношение человека к миру.

В вопросе, какие именно дисциплины считать принадлежащими к философии (на
какие разделы делится философия), не существует всеобщего согласия.
Традиционно к основным философским дисциплинам относят логику,
эпистемологию, этику, эстетику, метафизику, онтологию, то есть те науки, в
которых задаются такие вопросы, как, например, «Существует ли Бог?», «Возможно
ли объективное познание?», «Что делает тот или иной поступок правильным или
неправильным?».Однако между этими дисциплинами не проведено чётких границ.
Существуют такие философские вопросы, которые одновременно относятся более
чем к одной из этих дисциплин, и существуют такие, которые не относятся ни к
одной.

Вне этих широких дисциплин существуют и другие сферы философского познания.
Исторически к области интереса философов относили, и сейчас ещё часто относят
политику (которая рассматривалась Аристотелем как составная часть этики),
физику (в том случае, когда она изучает сущность вещества и энергии) и религию.
Кроме того, есть философские дисциплины, посвящённые отдельным предметным
областям; почти всегда предметная область такой философской дисциплины
совпадает с предметной областью соответствующей науки. Например, отделение
физики от философии в Новое время привело к появлению натурфилософии, а
отделение политической теории - к появлению политической философии.

Помимо деления философии на дисциплины существует и более общее деление её
на теоретическую, практическую и рациональную философию (философию,
исследующую вопросы разума и познания).

Фундаментальным методом философии является построение умозаключений,
оценивающих те или иные аргументы, касающиеся подобных вопросов. Между тем,



точных границ и единой методологии философии не существует. Споры идут и по
поводу того, что считать философией, и само определение философии различно в
многочисленных философских школах.

Предметом философии являются всеобщие свойства и связи (отношения)
действительности - природы, человека, отношения объективной действительности
и субъективизма мира, материального и идеального, бытия и мышления. Где
всеобщее - это свойства, связи, отношения, присущие как объективной
действительности, так и субъективному миру человека. Количественная и
качественная определенность, структурные и причинно-следственные связи и др.
свойства, связи относятся ко всем сферам действительности: природе, сознанию.
Но предмет философии необходимо отличать от проблем философии, так как
проблемы философии существуют объективно, независимо от философии.

Кроме того, философия характеризуется системой взаимосвязанных и
дополняющих друг друга функций, которые предназначены для реализации всего
сформировавшегося духовного потенциала в реальную действительность. Все
многообразие функций философии можно классифицировать по разным
основаниям и в разные группы, каждая из которых предназначена для решения
того или иного круга философских проблем и задач.

Многообразие функций философии обусловлено той ролью, которую философия
играет в человеческой жизни. Философия - это не только умозрительная
мировоззренческая система, но и конкретно-практический способ человеческого
существования в мире и отношения к миру.

Мировоззренческая: способствует формированию целостности картины мира,
представлений об его устройстве, месте человека в нем, принципов
взаимодействия с окружающим миром.

Гносеологическая: одна из основополагающих функций философии - имеет целью
правильное и достоверное познание окружающей действительности (то есть
механизм познания).

Методологическая: заключается в том, что философия вырабатывает основные
методы познания окружающей действительности.

Логическая: состоит в использовании философских категорий, идей и принципов, в
качестве методов, организующих процесс мышления в предустановленном целью
направлении.



Аксиологическая: заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки
зрения различных ценностей - морально-нравственных, этических, социальных,
идеологических и др.

Эвристическая: организует поиск новых реальностей и содействует открытиям
новых знаний о них в разных сферах бытия.

Прогностическая: заключается в том, чтобы на основании имеющихся философских
знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать
тенденции развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов,
человека, природы и общества.

Идеологическая: выражается в том, что она помогает всему обществу, а также
социальным группам вырабатывать и использовать руководящие идеи и принципы,
направленные на развитие политических, правовых, социально-экономических
процессов в таком направлении, которое ведет к достижению поставленных целей,
к решению проблем.

Праксиологическая: функция философии проявляется в опосредованном ее
воздействии на практическую деятельность людей, определение их социальных
целей и идеалов, выбор средств и методов индивидуальных и массовых действий.

Таким образом, все функции философии раскрывают богатство и многообразие ее
возможностей в познании мира.

Следует отметить, что значение философии не в практической полезности, а в
нравственной, потому что философия ищет идеал, путеводную звезду в жизни
людей. Прежде всего, идеал нравственный, связанный с отысканием смысла жизни
человека и общественного развития. При этом философия ориентируется на
идеалы науки, искусства и практики, но эти идеалы приобретают в философии
соответствующее ее специфике своеобразие. Будучи целым, философия обладает
разветвленной структурой.

2. Понятие религии
Слово «религия» переводится с латинского как благочестие, святыня, предмет
культа. Из этого следует, что здесь мы имеем дело с явлением, которое относится
к чему-то высшему, святого, сверхчеловеческого в человеческой жизни. Это
высшее, абсолютное, есть общее название Бога или Божества, хотя каждая



отдельная религия имеет свои собственные имена этой высшей силы. Можно
сказать, что не существует религии без Бога, то есть какого-либо представления о
Боге, Бог есть начало и смысл любой религии.

Отметим, что религия, как и философия, является мировоззрением, правда,
специфическим и одновременно включает в себя определенное поведение и
действия, которые основываются на вере в существование нескольких (политеизм)
или одного (монотеизм) богов, то есть такого начала, которое является
«священным», сверхъестественным, недоступным пониманию человеческим
разумом. «...Всякая религия, - отмечал Ф. Энгельс, - является не чем иным, как
фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые
господствуют над ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные
силы принимают форму неземных».

Религиозное мышление, по существу, стало первой формой осмысления человеком
мира и, возможно, оно, согласно последним научным данным, возникло около 40 -
50 тысяч лет тому назад. Появление религии было обусловлено таким уровнем и
качеством человеческого мышления, когда человеческий интеллект оказался
способным отделить свою мысль (в виде образа, фетиша, слова) от окружавшей его
реальной действительности. В дальнейшем, по мере своего развития, человек мог
конструировать собственные представления об окружающей его среде,- опираясь
не на предметы, вещи, явления, а оперируя продуктами умственной деятельности,
то есть образами, фетишами, словами.

Помимо этого, религия является не только представлением о Боге, не только
сознанием, это и реальная жизнь, действия людей - культ, богослужение,
церковная организация, наконец, это формы и принципы организации
общественной жизни, в той или иной степени основываются на религиозных
основаниях. То есть религия - это соответствующее мировосприятие и
определенная сфера жизни человека.

Таким образом, понятие религии непосредственно связано с понятием Бога. Стоит
подчеркнуть, что Бог есть, прежде всего, Абсолют, который стоит выше любых
человеческих или природных сил, способностей, качеств и отношений.

Бог является трансцендентным, т.е. потусторонним, таким, который не входит в
пределы данного замкнутого круга сознания (имманентного). Поэтому человек не
может открыть Бога, «увидеть его», познать так, как он может познать любое
природное явление. Лишь сам Бог может открыться человеку, может перейти эту



грань между трансцендентным и имманентным.

Теология и наука много веков ищут доказательства как за, так и против
существования Бога. Но выводом этих поисков является то, что эти доказательства
бесполезны. Они ничего не доказывают человеку, который не верит, и они не
нужны человеку, который верует. Еще И. Кант считал, что существование Бога
нельзя логически ни доказать, ни опровергнуть.

О внутренней стороне религии говорить много труднее, поскольку она
представляет собой область таких переживаний и постижений, которые языком
слов и понятий не могут быть выражены. Сложность передачи даже обычных
чувств очевидна. Мы говорим: «Было очень весело». Или: «У меня тяжело на душе».
Но что стоит за этими словами - другому человеку никогда точно не узнать:
внутренний мир глубоко индивидуален и по существу непередаваем. Также и в
религии. Для действительно, а не номинально верующего она открывает особый
духовный мир, Бога и такое бесконечно богатое многообразие духовных
переживаний, которые другому человеку (хотя бы и прекрасно знающему внешнюю
сторону религии) словами передать невозможно. Крупный русский мыслитель, а
позднее богослов С.Н. Булгаков в таких словах выразил эту мысль [2]: «Итак, в
самой общей форме можно дать такое определение религии: религия есть
опознание Бога и переживание связи с Богом».

Однако «религиозное переживание удостоверяет человека в реальности иного,
Божественного мира не тем, что доказывает его существование, но тем, что ему
его показывает.

Кроме того, следует обозначить следующие функции религии [6]:

Мировоззренческая - религия, по утверждениям верующих, наполняет их жизни
неким особым значением и смыслом.

Компенсаторная, или утешительная, психотерапевтическая, также связана с её
мировоззренческой функцией и обрядовой частью: суть её состоит в возможности
религии возмещать, компенсировать человеку его зависимость от природных и
социальных катаклизмов, удалять ощущения собственного бессилия, тяжёлые
переживания личных неудач, обид и тяжести бытия, страх перед смертью.

Коммуникативная - общение верующих между собой, «общение» с богами,
ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как идеальные
посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между людьми. Общение



осуществляется, в том числе, и в обрядовой деятельности.

Регулятивная - осознание индивидом содержания определённых ценностных
установок и нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной
традиции и выступают своеобразной программой поведения людей.

Интегративная - позволяет людям осознавать себя как единую религиозную
общность, скреплённую общими ценностями и целями, даёт человеку возможность
самоопределиться в общественной системе, в которой имеются такие же взгляды,
ценности и верования.

Политическая - лидеры различных общностей и государств используют религию
для объяснения своих действий, сплочения либо разделения людей по религиозной
принадлежности в политических целях.

Культурная - религия воздействует на распространение культуры группы-носителя
(письменность, иконопись, музыка, этикет, мораль, философия и т. п.)

Дезинтегрирующая - религия может быть использована для разъединения людей,
для разжигания вражды и даже войн между разными религиями и
вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы.
Дезинтегрирующее свойство религии зачастую распространяется
последователями, своеобразно трактующими заповеди своей религии.

3. Сходства и различия философии и религии
Отмечая сходство философии и религии, следует сказать, что в религии, как и в
философии, речь идет о самых общих представлениях о мире, из которых люди
должны исходить в своей жизни; фундаментальные религиозные идеи - о Боге, о
Божественном творении мира, о бессмертии души, о Божьих заповедях, которые
человек должен выполнять, и т.д. - по своему характеру сходны с философскими.
Подобно философии, религия также исследует первопричины мыслимого (Бог),
является формой общественного сознания.

Г. Гегель [4], сравнивая религию с философией, обращал внимание на то, что
"различие двух сфер не должно быть понимаемо так абстрактно, как будто мыслят
лишь в философии, а не в религии; в последней также имеются представления,
общие мысли". Более того, "религия имеет общее содержание с философией, и
лишь их формы различны".



Также стоит отметить, что и философия, и религия стремятся ответить на вопрос о
месте человека в мире, о взаимоотношении человека и мира. Их равно интересуют
вопросы: Что есть добро? Что есть зло? Где источник добра и зла? Как добиться
нравственного совершенства? Что есть всё? Откуда и как появилось всё в этом
мире?Как и религии, философии присуще трансцендирование, то есть выход за
границы опыта, за пределы возможного, иррационализм, в ней есть элемент веры.

Но между ними есть и различия. Прежде всего, религия -это сознание массовое.
Философия -это сознание теоретическое, элитарное. Религия требует
беспрекословной веры, а философия свои истины доказывает, апеллирует к
разуму. Также, философия всегда приветствует любые научные открытия как
условия расширения наших знаний о мире.

Стоит рассмотреть мнения различных философов на вопрос различий философии и
религии.

Так, различие между религией и философией по Гегелю[4], в том, что философия
зиждется на понятиях и представлениях, а религия - в основном на
представлениях (т. е. конкретно-чувственных образах). Поэтому философия может
понять религию, а религия философию - нет. "Философия, как постигающее
мышление... - указывает он,- обладает перед представлением, являющимся формой
религии, тем преимуществом, что она понимает и то и другое: она может понимать
религию, она понимает также рационализм и супранатурализм, понимает также и
себя, но обратное не имеет места; религия, опирающаяся на представления,
понимает лишь то, что стоит на одной и той же точке зрения с нею, а не
философию, понятие, всеобщие определения мысли". В религии делается упор на
веру, культ, откровение, а в философии - на интеллектуальное постижение. Тем
самым, философия дает дополнительную возможность постижения смысла и
осмысления мудрости, заложенных в религии. В религии на первом плане вера, в
философии - мысль и знание. Религия догматична, а философия антидогматична. В
религии есть культ в отличие от философии. Карл Ясперс писал: «Признаком
философской веры, веры мыслящего человека, служит всегда то, что она
существует лишь в союзе со знанием. Она хочет знать то, что доступно знанию, и
понять самоё себя».

Обратимся к другим мнениям. Н.А. Моисеева и В.И. Сороковикова отмечают
особенности [5]:



) мировоззрения (в философии опора на рационально-теоретическое знание, в
религии - на веру, вера в сверхъестественное - основа религиозного
мировоззрения);

) мышления (философская мысль нуждается в свободе от догм, она не должна быть
скована никаким авторитетом и может все подвергнуть сомнению, религия
нуждается в авторитете и признает некие истины на веру, не требуя
доказательств);

) сознания (философия пытается дать целостное представление о мире, в религии
же происходит раздвоение мира на «земной», естественный, постигаемый
органами чувств, и «небесный», сверхъестественный, сверхчувственный,
трансцендентный).

Подобные мысли и у А.С. Кармина[7]:

) религиозные идеи не обосновываются, а принимаются на основе веры и не
подлежат никакой критике, философия же стремится аргументировать все свои
утверждения;

) в отличие от религии, философия постоянно подвергает критике свои
собственные выводы;

) религия авторитарна, навязывает человеческому разуму определенные
«сверхразумные» догматы, философия же требует самостоятельности мышления, в
ней разум не подчиняется никаким авторитетам.

Также, Семен Франк в своем труде «Философия и религия» [1] пишет, что
философия и религия имеют совершенно различные задачи и суть, различные по
существу формы духовной деятельности. Религия есть жизнь в общении с Богом,
имеющая целью удовлетворение личной потребности человеческой души в
спасении, в отыскании последней прочности и удовлетворенности, незыблемого
душевного покоя и радости. Философия есть, по существу, совершенно
независимое от каких-либо личных интересов высшее, завершающее постижение
бытия и жизни путем усмотрения их абсолютной первоосновы. Но эти, по существу,
разнородные формы духовной жизни совпадают между собой в том отношении, что
обе они осуществимы лишь через направленность сознания на один и тот же
объект - на Бога, точнее, через живое, опытное усмотрение Бога.

Диалектика взаимодействия философии и религии проявляется в:



) религизации философии: а) религиозности философии; б) учете в деятельности
философа уровня и направленности религиозности в обществе;

) философизации религии: а) занятии философией служителей культа; б) создании
философских школ (направлений) на религиозной основе.

Религия сближается с философией при решении задачи доказательства бытия
Божия, рационального обоснования религиозных догматов. Образуется особое
философское направление - религиозная философия (теология, теоретическое
богословие).

Существуют различные религиозно-философские доктрины, в которых религиозное
содержание подкрепляется философской аргументацией. Роль теистической
философии в жизни общества:

) положительная: а) раскрывает общечеловеческие нормы морали; б) утверждает
идеалы мира; в) приобщает людей к знаниям особого рода; г) сохраняет традиции;

) отрицательная: а) формирует одностороннюю картину мира; б) осуждает
(преследует) людей за отказ от теистических взглядов; в) поддерживает
устаревшие обычаи, нормы, ценности.

Существенное влияние на становление религиоведения оказало
материалистическая тенденция в философии религии, ярким представителем
которой был немецкий философ Л. Фейербах (1804-1872).

Л. Фейербах пытался раскрыть эмоционально-психологические и гносеологические
механизмы возникновения религии. Решающее значение в формировании
религиозных образов он придавал силе воображения, фантазии, которую называл
«теоретической» причиной религии.

В работах Л. Фейербаха осуществляется абстрактно-философский подход к
объяснению земной основы, человеческого источника религиозных верований. Л.
Фейербах смотрел на человека вообще, как на естественное существо вне его
социальных характеристик.

Кроме того, философский анализ религии создается в европейской культуре,
начиная с XVII-XVIII веков, он господствует вплоть до середины XIX
века. философия религия мировосприятие диалектика



Стоит отметить, что с середины XIX века наряду с теологическим и философским
начинает формироваться научный подход. В чем же состоит различие между
философским и научным подходом в исследовании религии? Это расхождение
является как в предметной сфере, так и в методах исследования. Предметной
сферой философии является исследование действительности под углом зрения
мировоззренческих проблем. Поэтому философия акцентирует на изучении
мировоззренческого стороны религии. Для философов наиболее существенным
является то, как решается в религии проблема создания бытия, что первично
духовное или материальное начало Бог создал этот мир, в том числе и человека,
или человек создал в своем сознании Бога. Предметом науки о религии не
проблема создания бытия, или предмет религиозной веры - Бог и все его атрибуты.
Наука изучает религию как одну из сторон общественной жизни, в ее связях и
взаимодействием с другими отраслями этой жизни каким путем формируется
религия, как те или иные религиозные системы объясняют мир, какие ценности,
нормы и образы поведения они формируют у людей, как действуют те или иные
религиозные организации, какие функции должен религия в обществе.

Как замечает А. А. Радугин в своем труде «Введение в религиоведение» [3],
различие между философией и наукой о религиипроявляется не только в
предметной сфере, но также и в методах исследования религии. Философия не
проводит эмпирического исследования действительности.

Кроме того, в научном религиоведении с самого начала его формирования широко
применяется исторический метод, предусматривающий изучение религиозных
систем в процессе их возникновения, становления и развития, а также учет
взаимодействия в этом процессе, как общих закономерностей истории, так и
своеобразных конкретных обстоятельств. Исторический метод может быть
расследуемым в виде генетического подхода, когда исследователь выводит все
последовательные стадии из начальной фазы. В развитии этой процедуры большое
значение имеет отыскание всех промежуточных стадий в цепи эволюции религии.
Активно используются в религиоведении и сравнительно-исторические
исследования. В ходе этого исследования осуществляется сравнение различных
этапов развития одной религии в различных моментах времени, всевозможных
религий существующих одновременно, но стоящих на разных этапах.



Заключение
Таким образом, в данной работе мы рассмотрели два понятия: «Философия» и
«Религия». Так, философия - это наука об универсальных принципах и законах
развития мира, материального и духовного. Кроме того, мы выделили основные
функции философии, такие как: мировоззренческая, гносеологическая,
методологическая, логическая, аксиологическая, эвристическая, прогностическая,
идеологическая, праксиологическая. Религия, в свою очередь, есть нечто высшее,
абсолютное, сверхчеловеческое, и нельзя рассуждать о существовании религии без
Бога. Также мы рассмотрели основные функции религии: мировоззренческая,
компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, интегративная, политическая,
культурная, дезинтегрирующая.

Помимо этого мы рассмотрели сходства этих понятий. Подводя итог, можно
сказать, что и философия, и религия стремятся ответить на вопрос о месте
человека в мире, о взаимоотношении человека и мира. Их равно интересуют
вопросы: Что есть добро? Что есть зло? Где источник добра и зла? Как добиться
нравственного совершенства? Как и религии, философии присуще
трансцендирование, т.е. выход за границы возможного опыта, за пределы
разумного.

Но между ними есть и различия. Религия - сознание массовое. Философия -
сознание теоретическое, элитарное. Религия требует беспрекословной веры, а
философия свои истины доказывает, апеллирует к разуму. Философия всегда
приветствует любые научные открытия как условия расширения наших знаний о
мире.

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели понятия «Философия» и
«Религия», а также отметили их взаимосвязь и различия.
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