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В рамках европейской культурной традиции теология как особое направление мысли 

была создана античной философией. В момент своего возникновения теологиявходила в со-
став философии как ее необходимый структурный элемент. Эта философская теология, пред-
ставляла собой «богопознание, осуществляемое умом посредством рациональных методов с 
использованием понятийного и категориального аппарата философии» [6, с. 7]. Философская 
теология соединила в себе философский подход, который получил свое выражение в опери-
ровании абстрактными, отвлеченными понятиями истрогой логичности теоретических постро-
ений, особый предмет рассуждения и определенные априорные (аксиоматические) представ-
ления о Боге. Наиболее ясно отождествление философии и теологии выразил Аристотель. 
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Теология как знание о божественном была обозначена им как первая философия, которая 
«первее» всех остальных теоретических наук: «В самом деле, учение о природе занимается 
предметами, существующими самостоятельно, но не неподвижными; некоторые части мате-
матики исследуют хотя и неподвижное, однако, пожалуй, существующее не самостоятельно, а 
как относящееся к материи; первая же философия исследует самостоятельно существующее 
и неподвижное. А все причины должны быть вечными, особенно жеэти, ибо они причины тех 
божественных предметов, которые нам являются» [1, Метафизика Е1, 1020 а, 15]. 

Как мы видим теология как учение о божественном настолько органично присутствовала в 
философии, что Аристотель первую философию, которая впоследствии будет названа метафизи-
кой, называет теологией и для него «имеются три умозрительных учения: математика, учение 
о природе, учение о божественном»1 [1,Метафизика Е1, 1020 а, 15]. То, что является первонача-
лом, универсально, вечно, неизменно, совершенно, и в этом качестве определяет вещи видимого 
мира божественно, а значит является предметом теологии как науки. Рассуждение о Боге, опира-
ется на естественную для человека интуицию, своего рода предпонимание Бога, как абсолютного 
совершенства, которая как идея необходима для функционирования человеческого разума. 

В греческой культуре, как известно,был и другой тип теологии, тесно связанной с мифо-
логией, которая получила свое развитие в поэтической форме. По Аристотелю – это также 
своего рода теология, но она не является научной. Гомер, Гесиод, Орфей, Ферекид тоже тео-
логи, но они теологи другого рода. Они излагают поэтические рассказы о богах, которые при 
всей своей символичности,в которых тоже скрывается определенный смысл, символ, мета-
фора все же используют воображение и описывают конкретные сюжетов, полезность которых, 
например, для воспитания молодежи Сократ в диалоге Платона «Государство» ставил под 
сомнение [5, Государство Е1, 379а – 383 с].  

Если философская теология мыслит отвлеченными понятиями и в этом смысле она 
имеет определенную логику, понятную человеческому разуму, то теология как миф, как «рас-
сказ о богах», насыщена символическими конкретными образами, может иметь парадоксаль-
ный характер с точки зрения понимания божественного как совершенного. Это своего рода 
поэтическая или мифологическая теология, которая в свою очередь подвергалась рациональ-
ной критике со стороны философской теологии. 

В эллинистическую эпоху в сферу античной философской традиции стала входить Библия. 
В Александрии в III в. до н.э. был осуществлен перевод Библии на греческий язык (Септуагинта). 
Филон Александрийский, представитель эллинистической философии, комментировал ветхозавет-
ные библейские сюжеты, опираясь на философские методы и достижения греческой философской 
мысли. Появление христианства привело к возникновению христианской библейской теологии. 
В отличие от мифологических «рассказов о богах», которые излагались древнегреческими поэта-
ми, Библия представляет собой Священный текст, Откровение, автором которого считается Бог. 
Библия сама по себе в рамках христианства является Словом Божиим, т.е. буквально теологией – 
богословием. В этом качестве она выступает в качестве авторитетного для человеческого разума 
источника знаний о божественном. Поэтому христианская философская теология в отличие 
от античной философской теологии может быть названа как теология откровения. 

Таким образом, в европейской философской традиции, начало которой было положено 
античной философией, и продолжение которой было уже в рамках христианской философии, 
сформировались два основных варианта философской теологии. Это философская теология, 
в узком смысле, которая совпадает с первой философией Аристотеля или с тем, что позже 
получит наименование метафизики и естественной теологии. И теология, которая опирается 
на Священное Писание.  

Как пишет Ю. А. Кимелев: «Базисным принципом философской теологии в узком или 
строгом смысле является стремление создать учение о Боге сугубо философскими средства-
ми. В контексте европейской культуры это означает, прежде всего, что учение о Боге должно 
создаваться в отвлечении от или даже просто безотносительно к факту и содержанию боже-
ственного откровения, данного в библейском тексте» [4, с. 16]. Теология, которая создавалась на 
основе факта и содержания божественного откровения, данного в библейском тексте Ветхого и 
Нового Завета, является собственно христианской и конфессиональной. Данная теология созда-
валась в рамках философии патристики и поэтому также может быть названа философской.  

                                         
1«ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί, μαθηματική, φυσική, θεολογική…». 
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Как и античная философская теология и в соответствии с античной философской тради-
цией, важную роль в систематизации которой сыграл Аристотель, христианская конфессио-
нальная теология является составной частью философии. Один из видных представителей 
философии патристики Иоанн Дамаскин пишет, почти дословно повторяя Аристоте-
ля:«Философия разделяется на теоретическую и практическую. Теоретическая – на богосло-
вие, физиологию и математику, а практическая – на этику, экономику и политику» [3, с. 58]. 
К этому можно добавить логику, разработанную Аристотелем, которая используется во всех 
разделах философского знания, в том числе и в теологии. 

Таким образом, если в античной философской теологии знание, получаемое из божествен-
ного откровения, отсутствовало и вместо него были естественные для человеческого разума 
представления о божественном, то в рамках философии патристики был осуществлен синтез 
сакрального откровения и научного знания. Вэтот синтез оказалась включенной и научная мето-
дология. В этой связи понятие философии патристики требует уточнения. Как известно, под пат-
ристикой в узком смысле понимается учение святых отцов христианской церкви, которые сфор-
мировали ее православную догматику и философию. Формирование патристики происходило в 
полемике с античной философией и в борьбе с различными ересями, которые возникали в са-
мой христианской церкви. В процессе этой напряженной идейной борьбы сформировалась пра-
вославная догматика и фундаментальные положения христианской философии.  

В широком смысле патристикой можно назвать философское направление, которое по-
лучило свое развитие в рамках тех основных принципов, которые были установлены святыми 
отцами христианской церкви, мнения которых в силу их святости не утратили своего значения 
до настоящего времени. Святость как принцип постижения Бога для патристики является 
определяющим для богопознания. Разум сам должен быть определенным образом настроен, 
правильно выстроен, очищен образно говоря «от идолов» и страстей. Настройка осуществля-
ется через самосознание, т.е. осознание того, кто ты есть на самом деле. Это позволяет осу-
ществить аскетика. Как известно, те фундаментальные истины, которые касаются богословия, 
были приняты соборами святых отцов в процессе обсуждения. Последующие поколения пред-
ставителей патристики принимали эти достижения и отталкивались от них, не подвергая их 
сомнению. Речь может идти об уточнении и конкретизации тех или иных положений, которые 
уже были приняты и утверждены в качестве догмата. 

В философии средневековой схоластики значение патристики стало уменьшаться. В рам-
ках университетского образования постепенно сложилось представление о «двух истинах», ко-
торое предполагает раздельное сосуществование (в рамках единого объекта познания – сущего) 
истин религиозных и, соответственно, теологических и истин философских. Граница была 
проведена по методологическому принципу: теология опирается на веру, а философия на 
разум. В конечном итоге в рамках философии уже Нового времени произошло отделение тео-
логии от философии. Как заявил Ф. Бэкон на заре становления философии Нового времени: 
«…пусть неразумно не смешивают и не путают, они два различных учения – теологию и фи-
лософию и их источники» [2, с. 94]. 

Теология и философия стали восприниматься как две различные науки, но при этом 
предмет их изучения в какой-то степени совпадал. Поэтому одновременно с теологией разви-
валась религиозная философия, метафизика, которые при всей своей философской пробле-
матике использовали элементы философской теологии. В XX в. в рамках развития западной 
естественной теологии появляется направление англо-американской аналитической «фило-
софской теологии», которая сосредоточена на критическом анализе обоснований верования в 
Бога, и которую «можно было бы обозначить как интеркультурныйфилософский дискурс», 
имеющий по сути внеконфессиональный характер [7, с. 62]. 

Таким образом, соотношение философии и теологии имеет различную вариативность. 
Исходно теология возникает в рамках философии и является ее органической частью. Эта 
естественная философская теология по своей сути внеконфессиональна, не нуждается в 
Священном писании и имеет свои определенные задачи и границы познания.  

Единство теологии и философии мы видим также и в христианской философии – патри-
стике. Патристика как философская традиция, которая возникла в результате синтеза христи-
анской веры и античной философии, восприняла в целом греческую философскую традицию, 
ее структуру и методологию, но при этом свои основания она утвердила на основе библейской 
теологии откровения. В рамках развития западной философии значение патристики ослабе-
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вает и одновременно с этим происходит отделение философии от теологии. Развитие полу-
чают также внеконфессиональные метафизические формы теологического знания. 

Если подразумевать под патристикой отдельный целостный тип философской мысли, 
который располагает своими принципами и имеет свою историческую традицию, которая раз-
вивается вплоть до настоящего времени, то единство теологического и философского знания 
сохраняется в ней до настоящего времени.  

Объединяет два подхода к теологическому знанию признание веры в Бога и логика как 
способ установления своих истин. Различаются они тем, что философская естественная теоло-
гия рассчитывает только на разум, а конфессиональная теология патристики включает в себя 
авторитет библейского откровения, и догматические положения, которые были разработаны 
святыми отцами церкви, воцерковленность, что подразумевает аскетику, участие в церковных 
таинствах, следование церковным правилам и предписаниям, а также молитвенную практику. 

Таким образом, если речь идет об университетском теологическом образовании как кон-
фессиональном, то внеконфессиональные формы теологии должны быть из него исключены, 
а преподавание конфессионально обусловленных теологических дисциплин следует поручить 
представителям церковной организации. Другие философские дисциплины имеют четко вы-
раженный научный характер и призваны внести принципы научной методологии в образова-
тельный процесс. Тем самым это позволит осуществить синтез научного знания и конфессио-
нально обусловленных теологических дисциплин. 
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