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Х ристианский ф илософ  в эпоху заката м етаф изики. Рецен
зия  на: Хромец И.С. Введение в антропологию Карла Ранера. 
Киев: Дух 1 /Итера, 2014’. 168 с.

Религиозно-ф илософ ская мысль XX столетия отмечена ра
дикальны м скепсисом по отнош ению  к разуму. Х айдеггеровская 
критика метаф изики, его ироничны е слова о том, что словосо
четание «католическая ф илософия» не менее смешно, чем «про
тестантская математика», поставили  под вопрос саму возм ож 
ность философского мы ш ления о Боге. О днако в этом общ ем 
пейзаж е заката метаф изики  как системной ф илософии о става
лись мыслители, не желавш ие отказы ваться от рацио. Одним 
из таких мыслителей был крупнейш ий католический богослов 
Карл Ранер. Значение его работ для католической теологии хоро
ш о иллю стрирует воспом инание немецкого богослова младш его 
поколения Г. Кюнга: «М ногие в дособорную  эпоху восприняли  
как освобож дение тот факт, что посреди золотой клетки неосхо- 
ластической системы возникла теология, с помощ ью  “спекуля
тивной” интерпретации попы талась уйти от позитивистского 
и столкования догм. Д анная теология была связана преж де всего 
с именем Карла Ранера»2. В его трудах область ж ивой веры не 
противопоставлена сфере рационального, напротив, историче
ское бытие религии представляет собой постепенную  рац ион а

1 Рецензия была опубликована на портале Bogoslov.ru [ЬИр://\\'\у\у.Ьо§05Іоу. 
гиЛ ехМ  13436 l.h tm l].

2Кюнг Г. Теология на пути к новой парадигме / /  Путь. — 1992. -  № 2. -  
С. 165.
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лизацию опыта священного, взаимное переплетение иррацио
нальных и рациональных элементов. Отечественному читателю 
наследие Ранера известно довольно мало. Переводилась только 
одна его работа «Основание веры. Введение в христианское бо
гословие» и несколько отдельных статей. Немного и исследова
тельских текстов, посвященных Ранеру. Поэтому появление мо
нографии И.С. Хромец, в которой анализируется антропология 
Карла Ранера, можно считать значимым событием в исследова
ниях западной религиозно-философской мысли.

Ранеровская теология рассматривается автором в общем 
контексте переосмысления томизма, в рамках которого пред
принимаются попытки обновить схоластику на основе антро
пологической проблематики. Кризис космологической мета
физики в XX в. приводит к необходимости нового осмысления 
возможности философско-антропологического удостовере
ния существования личностного Бога. Христианские богосло
вы ощутили настоятельную необходимость осознать вызовы 
современности, секулярный дух эпохи, кризис «метафизики 
бытия». При этом для католической теологии было важно со
хранить в неприкосновенности наследие Фомы Аквинского, по
казав, что томизм не «кунсткамера мертвых мыслей», а «вечная 
философия», сохраняющая гармонию между верой и разумом. 
Одной из таких попыток обновления стал трансцендентальный 
томизм как соединение кантовской критической аргумента
ции с аристотелевско-томистской онтологией. В рамках этою 
течения прояснение сущностной картины человека становится 
ключевым моментом в определении истинных атрибутов боже
ственной основы всех вещей. Это послужило основанием для 
исследовательской стратегии, избранной И.С. Хромец в интер
претации трудов Ранера: рассмотрение трансцендентальной 
антропологии Ранера. Подобный исследовательский ход обо
снованно связывается автором с тем, что изучение теологиче
ской антропологии Ранера, в которой понимание человеческого 
существования становится основанием для решения теологи
ческих проблем, позволяет продумать соотношение философии 
религии и теологии. Построение философии религии, основан
ной на принципах томизма, осуществленное в работах Ране-
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ра «Дух в мире» и «Слушатель слова», достаточно уникально, 
поскольку здесь решается вопрос, нигде явно не изложенный 
Св. Фомой, и вызывающий определенные сложности. Как от
мечал Ранер, «для классической христианской философии ре
лигии... знание Бога... не статическая, самодостаточная наука, 
но глубокий элемент онтологии вообще»1. Но если это верно, 
философия религии как онтология (или метафизика бытия) 
тождественна науке, в которой она находит свое основание. 
Тем самым, вопрос философии религии становится вопросом 
о «самоучреждении метафизики», «вопросом о том, почему че
ловек стремится к метафизике и бытию, и как человеческая ме
тафизика может достигать Бога». Если эта философия религии 
должна быть действительно «философией», а не «теологией» не 
может быть никакого вопроса о ее оправдании или прояснении 
с помощью божественного Откровения. С другой стороны, если 
теология действительно должна быть «теологией» и не «фило
софией», то философия религии не может просто априорно ре
дуцировать Откровение к тому, что обнаружено разумом. Что
бы утвердиться, философия религии должна спросить, есть ли 
какая-нибудь «причина» предположить, что человек — потен
циальный слушатель божественного Откровения. Постановка 
такого вопроса — дело философии, но она также кладет осно
вание для богословия — актуального слушания откровенного 
слова — указывая человеку, должен ли он искать такое откро
венное слово в истории. Как справедливо показывает И.С. Хро
мец, в ранеровской системе именно философия религии может 
показать, что человек по самой его природе — потенциальный 
слушатель возможного Откровения Бога в истории.

Обращаясь к ранним ранеровским работам, автор анализи
рует теоретико-методологические основания его антропологии, 
специфику употребления понятия «трансцендентальный». Сам 
Ранер подчеркивал, что принципы трансцендентальной теоло
гии собственно теологические, они связаны с человеческим спа
сением и ни с чем иным; ее предметом оказывается тотальность

1 Rahner K. Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer R eligionsphiloso
phie. — M ünchen, 1963. — S. 7.
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человека. На этом пути реальность спасения рассматривается 
трансцендентально, если она соотнесена с трансцендентальным 
субъектом, как таковым, в его естественных условиях, и субъ
ектом, конституированным, радикализированным благодатью. 
Для Ранера трансцендентальность человека не является чем-то 
самодостаточным, условием трансцендентальных возможно
стей является Бог. Тем самым проблематика трансценденталь
ной теологии по сути близка трансцендентальной философии, 
но при этом акцентируется неподвластность трансценденталь
ной сферы самому человеку, показывается, что «трансценден
тальное исследование в условия возможности знания включает 
не только субъект как таковой, но и объект откровения и веры»1. 
Существование Бога в концепции Ранера предстает как условие 
возможности познавательного отношения человека к миру и 
одновременно основание его бытия в целом. Исследуя человека 
как субъект опыта, он расширяет понятие трансцендентально
го субъекта, соотносят его с открывающимся Богом.

Несмотря на скромное слово «Введение», поставленное в за
главие работы, в монографии дана впечатляющая экспликация 
философской теологии Ранера, представляющая собой по сути 
первое в отечественной историко-философской литературе 
целостное исследование того «антропологического поворота», 
который он совершил в неосхоластике. Автор последователь
но проясняет ключевые понятия религиозной антропологии 
Ранера — «пред-восхищение бытия», «сверхъестественный эк- 
зистенциал», «самосообщение Бога»; особенности сочетания 
экзистенциального и трансцендентального подходов в ране- 
ровском понимании человека; вопрос о человеке в контексте 
христологии и тринитарного учения специфику эсхатологии и 
танатологии Ранера.

Важно отметить, что исследование И.С. Хромец имеет не 
только историко-философскую, но и собственно философскую 
значимость. В нем автор пытается дать ответ на специфически 
философские вопросы: «как соотносятся философия религия, 
философия и теология?» и «как возможна метафизика?». В ко

11Ы(1., 5. 174.
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нечном итоге, введение в антропологию Карла Ранера стано
вится впечатляющей попыткой представить проект обновления 
метафизики, в котором отправной точкой становится вопрос о 
бытии, как вопрос, поставленный человеком.

С.А. Коначева


