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История человеческой цивилизации насчитывает не одну тысячу лет, и 

все это время человек пытается противопоставить сверхъестественное и субъ-

ективное научному и объективному, природу ― Богу, веру ― науке. В ре-

зультате такого подхода взаимоотношения между религией как социальным 

институтом общества и наукой как когнитивной сферой деятельностью чело-

века претерпевали различные этапы ― от открытого противостояния до со-

трудничества. В научной среде сформировалась классификация, которая вы-

деляет четыре концепции взаимоотношения религии и науки: независимость, 

конфронтация, интеграция, диалог. Каждый из вышеприведенных этапов от-

ражает определенную систему взглядов тех или иных ученых, научных дея-

телей, богословов о науке и религии [1]. 

Говоря о независимости религии от науки и науки от религии следует 

рассматривать их совместное существование абсолютно самостоятельным и 

суверенным вне зависимости друг от друга. Каждая из этих сторон обще-

ственной жизни должна решать те задачи, которые непосредственно относят-

ся к сфере их ведения. Наука должна заниматься выработкой и систематиза-

цией объективного знания о действительности, используя только те методы и 

принципы, которые приняты в научном мире. Религия же должна заниматься 

вопросами веры, надчеловеческим духовным миром, сверхъестественной ре-

альностью, дихотомией добра и зла. Одним из главных идеологов данной 

концепции существования религии и науки был немецкий философ Имману-

ил Кант, который исходил из того, что научные методы являются ограничен-

ными, тем самым оставляя место для религии. 

Кант воспринимал науку как эмпирическую область познания, придер-

живаясь идеи, что без опыта нет познания. Тем не менее Кант писал о том, 

что сознанию необходимо не просто собирать чувственные данные, но и 

структурировать, организовывать их. В результате этого знание является 

компиляцией чувственного материала со структурным анализом. Основными 

формами постижения действительности Кант называет пространство, время и 

причинность. Данные формы, по мнению Канта, определяют способы пости-

жения окружающей нас реальности. 

Религию Кант воспринимал как универсальный моральный закон, обя-

зательный для исполнения и не терпящий исключения. Говоря о Боге, Кант 

называет его «верховным законодателем», проводя аналогию с законами ре-



 

2 
 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция  

молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

094721.2                                   20-23 апреля 2021 г. 

альными, которые всегда имеют своего законодателя, являющегося гарантом 

и защитником этих законов.  

Таким образом, Иммануил Кант исходил из того, что религия и наука не 

должны быть связаны друг с другом, так как они используют разные методы 

познания и выполняют разные функции. Иначе говоря, наука имеет дело с 

фактами, а религия ― с ценностями. 

Аналогичных с Кантом взглядов придерживался швейцар-

ский кальвинистский теолог, один из основателей диалектической теологии 

Карл Барт. Он исходил из приоритета божественного откровения, хотя и не 

отрицал науку как способ объективного познания мира, говоря о том, что ве-

ра зависит лишь от божественного приведения, а не от человеческих откры-

тий. В его понимании сфера деятельности науки ― природа, а в сфере дея-

тельности Бога ― история. Барт исходил из того, что ученые вольны в своих 

открытиях, но при этом не должны вмешиваться в проблемы теологии ― и 

наоборот. Ведь в основе науки лежит человеческое наблюдение за природой, 

а в основе религии ― божественный промысел. 

Несколько иной ответ на вопрос независимого существования религии 

и науки дает экзистенциализм как направление в философии, темой изучения 

которого является человек. Экзистенциализм провозглашает личное решение 

человека как основу религиозной веры, говоря о том, что религия – это внут-

реннее дело каждого и не рассматривая общественные аспекты религии. По 

своей сути экзистенциализм прокламирует модель мира, в которой Бог воз-

действует только на человека, а природа лишена религиозного значения и 

оказывается всего лишь площадкой, на которой проходит драма личного су-

ществования каждого отдельного человека. Иными словами, религия имеет 

дело с природой как с сочетанием имперсональных объектов. 

Говоря об идее независимости религии и науки, стоит заметить, что та-

кая концепция не только предотвращает конфликт между ними, но и не дает 

возможности сблизиться, тем самым деля жизнь индивида на отдельные сфе-

ры, не связанные друг с другом. Таким образом ставится стена между рацио-

нальным и иррациональным, объективным и субъективным, научным и ду-

ховным. 

Иной предстает концепция конфронтации религии и науки, в результате 

которой в разные периоды человеческой истории пострадало большое коли-

чество человек. Одним из самых хрестоматийных случаев считает процесс 

над астрономом и ученым Галилео Галилеем, который устроила Святая ин-

квизиция. Причиной для этого стала поддержка Галилео Галилеем теории, 

выдвинутой Николаем Коперником и касающейся гелиоцентрического строе-

ния Солнечной системы. Итогом данного процесса стало отречение Галилео 

Галилея от своих взглядов. Данный пример является одним из многих случа-

ев, когда религия осуществляла нападки в сторону науки. 

Противоположной ситуацией, когда наука осуществляла нападки на ре-

лигию, можно назвать государственную политику Советского Союза направ-

ленные против религии в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Данный 
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период особо выделялся преследованием религии, веры и священнослужите-

лей, уничтожением религиозных учреждений и повсеместной пропагандой 

научного атеизма. Одной из главных идей той политики была идея противо-

поставления обычного человека Богу. 

Примеры, приведенные выше, являются наглядной иллюстрацией двух 

противоположных философско-теологических воззрений, которые находятся 

друг с другом в постоянной вражде – это научный материализм и библейский 

буквализм. 

Научный материализм строится на двух убеждениях: 1) познание мира 

возможно только через объективные научные методы или оно должно опи-

раться на определенные научные теории и результаты; 2) первоисточником 

всего научный материализм устанавливает материю.  

Рассматривая первый из вышеуказанных постулатов, можно говорить о 

том, что наука использует общедоступную информацию, а также объектив-

ную систему критериев, которую можно проверить при помощи наблюдений 

и экспериментов. Религиозные воззрения с этой точки зрения неприменимы, 

так как они не поддаются какой-либо экспериментальной проверке или объ-

ективной системе оценивания. Религиозные верования являются субъектив-

ными, относительными, предвзятыми и не поддаются изменению. 

Материя ― вторая из категорий объективного бытия, на основе которо-

го строится учение о научном материализме. Согласно этой концепции, она 

представляет собой первопричину всего, объективную основу мира. Материя 

является протовеществом, с которого все начинается и на котором все закан-

чивается. Одно из самых универсальных понятий материи было выведено 

французским философом Полем Анри Гольбах в работе «Система природы». 

В его понимании материя – это объективная реальность, воздействующая на 

наши органы чувств. Главным качеством, которым обладает материя, являет-

ся объективность, то есть независимость существования от сознания. Мате-

рия распространяется не только на физические объекты, но и на отношения 

между людьми. Исходя из учения о материи, идея божественного замысла, 

идея о существовании Бога как о создателе мира и первопричине всего суще-

го является невозможной по причине отсутствия фактора объективности. [2] 

Многие ученые, которые являются приверженцами философии научно-

го материализма, пытаются объяснить с точки зрения науки феномены, кото-

рые долгое время находились в ведении религии, а также придать рациона-

лизм иррациональным явлениям, субъективное сделать объективным. Напри-

мер, американский биолог Эдвард Осборн Уилсон объясняет феномен аль-

труизма с точки зрения биологии. Изучая муравьев, он заметил, что у муравь-

ев может проявляться самоотверженное поведение, несмотря на то что они 

жертвуют своей способностью к размножению. Уилсон объясняет, что такое 

поведение увеличивает возможность выживания сородичей с аналогичным 

набором генов, в связи с чем условия отбора могут способствовать такому 

самопожертвованию. Таким образом, он утверждает, что любой человеческий 



 

4 
 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция  

молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

094721.4                                   20-23 апреля 2021 г. 

феномен можно объяснить с точки зрения науки, не прибегая к иным формам 

познания в том числе и религии. 

Эдвард Осборн Уилсон исходит из того, что религия на ранних этапах 

существования человечества была необходима для выживания, поскольку 

выполняла роль социального института, объединяющего людей. В настоящее 

же время, когда объяснено эволюционное происхождение религии, а наука 

может ответить на большинство вопросов, задаваемых человеком, религия 

должна уйти навсегда, уступив место философии или «научному материализ-

му» [7]. 

Библейский буквализм – это условное название консервативных хри-

стианских убеждений, связанных с пониманием Священного Писания. Суть 

данного образа мышления заключается в прямом толковании Писания, его 

безукоризненности и непогрешимости. Приверженцы библейского буквализ-

ма отрицают любые научные открытия, которые прямо или косвенно могут 

поставить под сомнение содержание Священного Писания. Пик своего могу-

щества библейский буквализм обрел в эпоху Средневековья и в эпоху Воз-

рождения, что стало причиной множественных нападок на науку и гонений 

против ученых. Однако и в современном мире существуют общины ортодок-

сальных христиан и христиан-евангелистов, которые придерживаются взгля-

дов о буквальном толковании Священного Писания, всячески отрицая науч-

ные открытия. 

Дискуссия, которая разворачивается вокруг данных концепций, лишь 

отражает положение дел, при котором научные деятели очень часто оказыва-

ются несведущи в вопросах философии, истории, религиозной мысли и этики. 

По другую сторону находятся служители культа, которые мало знакомы с 

наукой и не находят в себе сил затронуть этот вопрос в своих проповедях. Та-

ким образом, оба вышеописанных подхода к вопросу о невозможности мир-

ного существования науки и религии являются ограниченными, радикальны-

ми и ангажированными. 

Французский физик Антуан Анри Беккерель писал: «Именно мои рабо-

ты привели меня к Богу, к Вере…». Данное высказывание отражает форму 

совместного существования науки и религии, именуемой интеграцией. В дан-

ном контексте под интеграцией понимается слияние науки и религии в во-

просах объяснения создания, существования и изменения мира. Интеграция 

науки и религии можно рассматривать с трех философско-теологических по-

зиций: 1) естественного богословия; 2) богословия природы; 3) систематиче-

ского синтеза. 

Философия естественного богословия исходит из того, что любое явле-

ние или событие, которое объясняется с научной точки зрения, на самом деле 

является частью великого замысла творца. Основоположником такого подхо-

да считается итальянский теолог Фома Аквинский, который предложил физи-

ко-теологическое доказательство бытия Первопричины или существа, от ко-

торого с необходимостью зависят все остальные.  
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Первым из указанных космологических доказательств является понятие 

о движении: все в мире когда-то было приведено в непрерывное движение, и, 

следуя за этой мыслью, можно обнаружить, что первопричиной всего движе-

ния является некая субстанция, именуемая Богом.  

Второе доказательство говорит о том, что все в мире имеет причину; 

однако сама вещь не может быть себе причиной, а значит, существует перво-

причина всего.  

Третье доказательство исходит из понятий «возможности» и «необхо-

димости». В мире всё существует либо с необходимостью, либо случайно. 

Вещи, которые существуют случайно, когда-то не существовали и должны 

были быть порождены. Значит, должно быть нечто, что существовало бы с 

необходимостью и то, что их породило, иначе ничего бы не существовало.  

Четвертое доказательство указывает на то, что в мире есть вещи, кото-

рые являются более или менее совершенными. Однако степень совершенства 

есть только тогда, когда есть с чем сравнивать. Значит должно существовать 

что-то, что является апофеозом совершенства. 

Пятое доказательство указывает, что в мире разумных и неразумных 

существ можно наблюдать целесообразность деятельности, а значит, суще-

ствует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире 

[8]. 

Одной из интереснейших теорий естественного богословия является 

теория антропного принципа в космологии. Суть ее заключается в том, что 

жизнь во вселенной была бы невозможна, если бы некоторые физические ве-

личины и другие условия на ранних стадиях формирования вселенной даже 

на самые малые доли отличались бы от тех значений, которые имели место в 

действительности. Например, Стивен Хокинг писал: «Если бы скорость рас-

ширения через одну секунду после Большого взрыва была бы меньше хоть на 

одну стотриллиардную часть, вселенная свернулась бы раньше, чем достигла 

своих нынешних размером» [3]. В связи с этим можно предположить наличие 

существования разумного Творца, замыслу которого все подчинено. 

В отличие от естественного богословия богословие природы выбирает в 

качестве начала своего пути религиозную традицию, а не науку. Однако бого-

словие природы исходит из того, что некоторые традиционные доктрины в 

свете современной науки должны быть сформулированы по-новому. Наука и 

религия рассматриваются здесь как относительно независимые, но местами 

перекрывающиеся источники идей. Наука, в частности, оказывает влияние на 

доктрины о творении, провидении и человеческой природе. 

Последней из трех философско-теологических теорий, связанных с ин-

теграцией науки и религии, является теория систематического синтеза. О 

данном виде интеграции можно говорить, что и наука, и религия в равной 

степени делают свой вклад в выработку согласованного мировоззрения. Рас-

суждая о таком способе взаимодействия религии и науки, неуклонно возника-

ет вопрос о метафизике, которая занимается поиском системы общих крите-

риев, на основании которых можно интерпретировать самый различный опыт 
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и построить универсальную систему, в которую будут включены характери-

стики всех явлений. Однако метафизика не лишена проблемы преодоления 

дуализм духа и материи, разума и тела, человечества и природы, вечности и 

времени. Для решения данной проблемы необходимо прибегнуть к учению о 

философии процесса, которое появилось в результате развития как научной, 

так и религиозной мысли. Бог в понимании сторонников философии процесса 

является источником новизны, он постоянно взаимодействует со всем миром 

влияя на все события, хотя и не являясь их причиной. 

Интеграция как форма взаимодействия религии и науки является 

наименее конфликтным способ совместить их, однако сложность и неодно-

значность данного способа создают проблемы для его широкого распростра-

нения.  

Последней концепцией взаимодействия религии и науки является диа-

лог. Данная концепция включает в себя идеи и теории, которые не вошли в 

рамки независимой модели, но не считают взаимоотношения науки и религии 

настолько близкими и непосредственными, как при интеграции. Исходной 

точкой диалога служат скорее общие характеристики науки и религии, неже-

ли отдельные научные теории, к которым обращаются сторонники интегра-

ции. 

Одной из схожих характеристик науки и религии является их отноше-

ние к понятию субъективности и объективности. Как указывалось выше, 

науке присущ критерий объективности, а религии ― критерий субъективно-

сти. Однако наука не столь уж объективна, а религия не столь уж субъектив-

на, как утверждалось ранее. Конечно, между двумя сферами существует зна-

чительная разница в акцентах, однако разделение это не столь кардинально, 

как полагали раньше. Научные данные несут на себе изначальную теоретиче-

скую нагрузку. Теоретические предположения влияют на отбор и интерпре-

тацию данных, которые привлекаются для их проверки. Кроме того, источник 

теорий — не логический анализ данных, а творческое воображение, в кото-

ром зачастую значительную роль играют аналогии и модели. Концептуаль-

ные системы помогают нам представить то, что не может быть выявлено при 

непосредственном наблюдении. Многие из представленных черт свойственны 

и религии – это дает основание полагать, что наука и религия не так далеки 

друг от друга, как кажется [1]. 

При рассуждении на тему сосуществования религии и науки и изучении 

различных концепций их взаимоотношения, становится ясно, что наиболее 

универсальным подходом является диалог между религией и наукой. Практи-

ка показывает, что такой подход возможен: например, в Ватикане существует 

Папская академия наук, которая занимается не сугубо вопросами теологии, а 

исследует физику, химию, биологию, а также другие науки и связанные с ни-

ми богословские вопросы [5]. Диалог между религией и наукой является 

квинтэссенцией объективного и субъективного знания, необходимого челове-

честву для познания себя и мира.  
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