
Вопросы религии в философии  И.В. Киреевского 
Стародубцева Марина Станиславовна 
кандидат педагогических наук, доцент 

Курский государственный университет, кафедра теологии и религиоведения 
e-mail: starodoubtsevam1@mail.ru

В начале XIX века в российском обществе актуализируются проблема религии. 
По этому поводу И.В. Киреевский писал: «Теперь уважение к религии сделалось почти 
повсеместным… Но это уважение к религии по большей части сопровождается каким-то 
равнодушием…, которое теперь начинает проходить вместе с распространением более 
истинных понятий» [1,68]. «Жизнь народов развита глубже и многостороннее и потреб-
ность религии стала ощутительна не в одних умозрениях» [2,69]. Таким образом, по-
требность в изучении религии становится одним из важных требований современности. 

Киреевский отзывается на это требование и в своих работах обращается к рас-
смотрению вопросов о религии. Так в 1827 г. Киреевский в письме к А.И. Кошелеву от-
мечал: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, 
возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту 
жизни возвысим над чистою слога…Вот мои планы на будущее. Что может быть их вос-
хитительнее?» [3,17-18]. В 1832 г. в работе «Девятнадцатый век» Киреевский пытается 
прояснить сущность религии. Он писал: «Ибо недавно еще как понимала религию боль-
шая часть людей просвещенных? Либо как совокупность обрядов, либо как внутреннее, 
индивидуальное убеждение в известных истинах. Но это ли религия? 

Нет, религия не один обряд и не одно убеждение. Для полного развития не только 
истинной, но даже и ложной религии необходимо единомыслие народа, освященное 
яркими воспоминаниями, развитое в преданиях односмысленных, сопрокинутое с уст-
ройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и общенарод-
ных, сведенное к одному началу положительному и ощутительное во всех граждан-
ских и семейственных отношениях. Без этих условий есть убеждение, есть обряды, но 
собственно религии нет» [4, 68-69]. Таким образом, для религии требуется единомыслие 
народа, сведенное к одному положительному началу. Между тем Киреевский не раскры-
вает существа религии, но лишь только указывает на ее необходимые составляющие. 

Более подробно феномен религии Киреевский рассматривает в более поздних ра-
ботах. Философ изучает религию с позиции теологического подхода. Поэтому Киреев-
ский осмысливает религию как «связь человека с Богом». Он писал: «Религия – это та 
«неразрывная связь, которая бережет цельность человеческого духа и сохраняет исти-
ну его проявлений» [5, 233]. 

Основанием религии является Божественное откровение, которое, в свою оче-
редь, раскрывает сущность религии через истины. 

Истины Божественного откровения (=религиозные истины) – это «существенные 
факты», «живые начала», «высшие зрения ума», «существенные убеждения». Религиоз-
ные истины характеризуются самостоятельной полнотой и независимостью. В христиан-
стве это истины «о высшем существе, его отношении к миру и человеку, о начале добра 
и зла, о создании и устройстве вселенной, о нравственной законности человеческих по-
ступков, о правде и грехе, о первоначальном законе человеческих отношений, о возмож-
ности внутреннего усовершенствования человека, о характере высшего соединения с Бо-
гом» [6, 189]. По убеждению Киреевского, «высшим средоточием» религиозных истин 
является истина о Пресвятой Троице – истина о единстве и троичности Бога. 

Сущность христианства раскрывается в двух истинах: истине Боговоплощения и 
истине Церкви. Истина Боговоплощения – это «вечная, неисчерпаемая истина». «Во-
площением Сына Божия совершилось примирение между человеком и Богом в лице Бо-
гочеловека… Явившись в образе человека, Христос дал «непосредственное общение с 
Богом» и «новый человек может осуществить Божественное в действительной жизни» 
[7, 70]. 
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Киреевский отмечает, что «факт воплощения как совершенный» живет в Церкви. 
Церковь – это «существенный факт христианства». В ней «два элемента» – Божествен-
ный и человеческий: «Дух, как вечная истина в своей полноте и неподвижности, и чело-
вечество под своим определением постоянного развития» [8, 165]. Киреевский говорит о 
мистической Божественной природе Церкви и отмечает, что в ней невидимо совершает-
ся «факт воплощения, совершившийся в одном лице Богочеловека» [8,165]. И одновре-
менно церковь является «духовным единством» человечества, «куда каждая особая часть 
входит как живой член в одно личное тело» [9, 206]. 

Церковь сознает себя в таинствах и догматах. Таинства церкви – это «ее жизнь», а 
догматы – это ее «мысль». Каждый догмат заключает в себе «живое начало, зародыш» – 
христианскую религиозную истину. В совокупности таинства и догматы образуют само-
сознание церкви. 

Церковь развивается, то есть она «постоянно приводит к своему сознанию веч-
ную, неисчерпаемую истину, которою она обладает» [10, 166]. Развитие составляет жиз-
ненную сторону церкви. Истина Боговоплощения (=Христа) получает «в почве церкви» 
более точное определение и объяснение.  

В церкви религия как связь человека с Богом конкретизируется. Здесь человек 
приобретает непосредственный религиозный опыт «через таинства и общение в позна-
нии через догму» [11, 167]. Сущность религиозного опыта заключается в познании рели-
гиозной истины и ее осуществлении в жизни. 

Таким образом, теологический подход в рассмотрении религии позволил Киреев-
скому понять религию как связь человека с Богом. Эта связь конкретизируется в истине 
Боговоплощения, постигая которую человек «осуществляет Божественное в действи-
тельной жизни», приобретает религиозный опыт и достигает своего высшего назначе-
ния. 
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