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Идею спасения можно считать как одну из определяющих положений христианства.
Воплощенный Сын явился как Спаситель. Сотериология — богословское учение о спа-
сении человека и мира — начинает свое развитие с самых первых текстов христианства
[3]. При этом мы можем говорить об «учениях о спасении», потому что, несмотря на то,
что каркас учения оставался неизменным, отдельные аспекты могли меняться с течением
времени. Более того, даже в рамках конкретного периода истории богословии, можно рас-
сматривать сотериологии различных богословов. Это не кардинально различные учения
(в рамках официального богословия, в раскольнических и еретических движениях появ-
лялись и радикальные формы), а лишь различные видения одной и той же картины. Пред-
ставители современного католического богословия также известны своими трактовками
этого учения. Мы предлагаем рассмотреть взгляды двух известных богословов прошлого
столетия, Карла Ранера и Ханса Урса фон Бальтазара.

Немецкий теолог Карл Ранер (1904 - 1984) является одним из самых известных ка-
толических богословов XX века. Его достижения на теологическом поприще остаются
актуальными и до сих пор являются предметом разных дискуссий. Теология Ранера ха-
рактеризуется антропологическим подходом и использованием трансцендентального мето-
да. Он стремится руководствоваться принципами христологии снизу. Этот путь развития
учения о Христе исходит из Его человеческой природы [2].

Кроме антропологического подхода, Ранер использует трансцендентальный метод. В
рамках метода Ранера интересовали пути познания Бога и божественного. Совмещая
трансцендентальный и антропологический методы, Ранер исследует человеческую воз-
можность познания Бога и принятия Его самосообщения. Он вводит понятие «сверхъ-
естественный экзистенциал». Термин «экзистенциал» взят из философии Хайдеггера [6]
Но если экзистенциал Хайдеггера дан человеку от природы, то сверхъестественный (сверх
природный) экзистенциал является результатом свободного действия Бога. Этот экзистен-
циал находит отражение в возможности знания о Боге в каждом человеческом существе.
Это некий способ направленного к Богу бытия человека. Он сохраняется на протяже-
нии всей жизни человека. Без этого экзистенциала, априорно присутствующего, человек
остался бы человеком, но не смог бы услышать и принять Бога.

Экзистенциал присутствует у всех представителей человечества, вне зависимости от
религиозной принадлежности. Все люди находятся в мистической связи с Богом, и всем
им принадлежит история спасения. Человек самостоятельно решает, принять ему самосо-
общение Бога или отказаться [4].

Исходя из идеи наличия сверхъестественного экзистенциала, возникла концепция ано-
нимных христиан. Анонимными христианами являются те люди, которые, не будучи хри-
стианами в полном смысле этого слова, и даже не осознавая свою праведность, тем не
менее, говорят «да» Божественному самосообщению и стремятся жить по совести. Таки-
ми могут быть и представители других религий, и даже атеисты [3].

Таким образом, основами сотериологии Карла Ранера являются:
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- рассмотрение спасения с точки зрения субъекта спасения, то есть христология и
сотериология снизу;

- понятие сверхъестественного экзистенциала, предусматривающее человеческую пред-
установленность к пониманию и принятию Бога;

- идея анонимного христианства, утверждающая «христианство» людей, «анонимно»
(даже для себя) принимающих Христа;

Следующего интересующего нас автора, Ханса Урса фон Бальтазара (1905 - 1988),
часто изучают в контексте его полемики с Ранером. Эти два богослова, хотя и были
друзьями, по-разному относились к пониманию Христа. Ранер, как мы уже отметили,
был сторонником антропологического поворота и христологии снизу, тогда как Бальтазар
последовательно отстаивал принципы традиционной христологии нисхождения. Он был
против слишком «человеческого» понимания веры и стремления объяснить христианство
сквозь антропологическую призму и считал, что христианство имеет свои собственные
обоснования в самом себе [1].

В сотериологии Бальтазара искупление, возмещение «убытка», замещающие страда-
ния и получение прощения играют значительную роль. Бальтазар делает акцент на смер-
ти Христа, утверждая, что Крест это больше, чем просто историческое выражение Бо-
жественной вечной воли, это фактически истинное значение воплощения. Христос умер
вместо нас, страдал взамен нас. Он страдал, замещая человечество, и оказывая удовле-
творение (сатисфакцию). Но это не значит, что смерть Сына есть цена прощения, цена,
потребованная Богом. Удовлетворение означает, что Бог, принимая смерть Сына, совер-
шает суд над человеческой греховностью [7].

Характерным для Бальтазара является мысль о том, что стоит надеяться на спасение
всех. Как отмечается у Бернара Себоюэ, Бальтазар «восстает против тех, кто будто бы
«знает», что есть очень много осужденных, и отвергает как еретическое утверждение, что
у нас есть «право надеяться за всех» [5]. Но он и не сторонник универсализма в вопросе
спасения. Фон Бальтазар никак не отрицает возможность вечного наказания, но призывает
надеяться на всеобщее спасение.

Таким образом, в сотериологии Ханса Урса фон Бальтазара выделяются следующие
важные моменты:

- его сотериология исходит из христологии нисхождения (сверху);
- делается акцент на смерти Христа и кресте как центральном событии спасения;
- осуществляется призыв надеяться на всеобщее спасение, но вечное наказание не от-

рицается.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить одну важную характеристику, объ-
единяющую двух теологов. Они оба, в той или иной степени, говорят о возможности спа-
сения всех. Ни Ранер, ни Бальтазар не были представителями богословия надежды, но,
тем не менее, в их сотериологии эта тема также имеет место быть.
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