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Всеохватывающий кризис современной западной цивилизации часто

связывают с кризисом христианства, поскольку облик современной Европы в

том или ином виде сформирован именно христианскими ценностями.

Секуляризация и антиклерикальные настроения в культурном поле Европы,

начавшиеся со времен Реформации привели, в конечном счете, к нигилизму и

декадансу, упадку моральных и культурных ценностей, утраты идентичности и

сопричастности к сакральному. Человек перестал ощущать присутствие Бога, и

таким образом, оказался вброшенным в «профанный мир», рациональное

постижение которого, как оказалось, не принесло ответов на вопросы
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человеческого существования. Историческому христианству был выдвинут

справедливый упрек: христиане не исполняют того, чему учат и не делают того,

что заповедано им Священным Писанием. Возникает дилемма: с одной

стороны, можно предположить, что заповеди Божьи неистинны и потому

невыполнимы; с другой же стороны, возможно, человечество потеряло

способность разуметь механизмы реализации этих заповедей.

В сложившихся условиях для христианской теологии и религиозной

философии главной задачей стало возрождение подлинного христианства и

изложение его вневременных истин на понятном секулярному обществу языке.

В рамках этого проекта работали мыслители русской религиозной философии

(В.Розанов, Л.Шестов, П.Флоренский, С.Булгаков, Н.Бердяев), персонализма

(М.Бубер, Э.Мунье, Д.Райт, М.Шелер), христианского эволюционизма (Тейяр

де Шарден), либерального протестантизма (Э.Трельч, А.Гарнак, Р.Бультман,

К.Барт, Д.Бонхёффер), неотомизма (Ж.Маритен, Э.Жильсон, Р.Гвардини, Д.

фон Гильдебранд). Однако проблема толкования Священного Писания и

донесения библейских истин современному человечеству по–прежнему,

оставалась актуальной и малоисследованной. Свое оригинальное решение

данной проблемы предложил известный немецко–американский теолог и

философ Пауль Тиллих. Для решения столь актуальной и сложной задачи

мыслитель предпринял попытку истолкования христианства на языке

экзистенциальной философии и психоанализа, герменевтики и антропологии,

социологии и политики, с целью показать актуальность и насущность учения

Иисуса Христа для человека ХХ века. Для достижения данной цели Пауль

Тиллих разработал учение о кайросе, с помощью которого, попытался увязать

христианские концепты бытия и развития с европейской культурой и историей.

Обращение мыслителя к историософской проблематике было не случайным. Он

был очевидцем усилившихся эсхатологических и апокалиптических

настроений, идей заката европейской цивилизации, неутешительных

предсказаний футурологов и антропологических катастроф ХХ столетия.
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Поэтому целью данного исследования является анализ сущностных

аспектов учения о «кайросе» в контексте историософской концепции Пауля

Тиллиха.

В философии истории мыслителя тема кайроса, по мнению современного

исследователя творческого наследия Тиллиха Татьяны Лифинцевой, являлась

без преувеличения центральной [2,с.34]. Известно, что еще в 1920 году

мыслитель посещал собрания религиозно–социалистического «Кайрос» и

посвятил этой теме ряд статей. Именно в этот период термин «кайрос»

поддавался теологическим и философским обсуждениям в движении

религиозных социалистов Германии, поскольку он выразил ощущение многих

людей центральной Европы после Первой мировой войны. Это ощущение

касалось в первую очередь того, что настал такой момент истории, который

чреват новым пониманием смысла истории и жизни». Для мыслителя, этот

термин был напоминанием для христианской теологии того факта, что авторы

Библии (не только Ветхого, но Нового Завета) осознавали

самотрансцендирующую динамику истории [6,с.369].

Тиллих считает, что истоки христианского учения о кайросе генетически

восходят к античным представлениям о времени. Греческий язык античной

мифологии, говоря о времени, использовал два слова–образа божеств: хронос и

кайрос. Первый, символизировал линейное последовательное время, которое

отсчитывает часы и события. В мифологии это отец Зевса, пожирающий

собственных детей в своем вечном течении. Термины «хронометр» и

«хронология» – прямое следствие именно такого понимания времени. Второго,

древние греки понимали в образе бога счастливого мгновения, который

посылает людям лучшее время, момент исполнения надеж и ожиданий. Кайрос

– это тот миг, когда судьба откликается на особые и постоянные усилия

человека. Такие представления о времени претерпели существенную

интерпретацию в христианской традиции, где понятие «кайрос» обрело более

глубокий смысл и стало столь расспространненным благодаря греческому

языку, который, вместил динамический дух иудаизма и раннего христианства в



4

Новом Завете [7,c.328]. Не менее важным фактором, который повлиял на

христианские представления о кайросе, мыслитель считает социокультурную

ситуацию, которая сложилась вокруг иудаизма в период рассеяния. В это время

израильское общество находилось в эпоху 400–летнего молчания между

заветами и утраты государственности. Оно испытывало многочисленные

влияния греческой культуры и мессианские настроения. Богоизбранный народ

ожидал особого момента во времени и истории: явления мессии, который бы

вернул политическую независимость Израилю и установил теократию на земле.

Эти ожидания подкреплялись профетическим духом книг больших и малых

пророков Ветхого Завета, который свидетельствовал о грядущем

вмешательстве трансцендентного Бога в человеческую историю.

Откровения пророков исполнились в рождении Иисуса Христа, которое

стало поворотным моментом в истории человечества, а в христианской

традиции именовалось как боговоплощение (Великий кайрос). По Тиллиху,

явление Христа – это экстатический элемент человеческой истории и,

следовательно, ее центр, придающий смысл всякой возможной и актуальной

истории. Откровение Христа придает подлинный смысл культуре. Все

стремления и ожидания человека, различные манифестации культуры, в том

числе и религия, наполняются иным, доселе неизведанным содержанием. В

рождении Иисуса Христа мыслитель усматривает исполнившийся кайрос,

который есть констелляцией окончательного откровения [6,с.136]. Кайрос

Иисуса как Христа преодолел роковую отчужденность человека от творца и

роковое разделение мира на сакральный и профанный. Новый Завет об этом

говорит словами апостола Иоанна: «И Слово стало плотию и обитало с нами,

полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от

Отца» [3,с.1405]. Великий кайрос – это кайрос Логоса, в котором личность

Христа явилась в божественной природе. Античные мыслители не знали

личного логоса, для которых последний был всеобщим космическим законом и

порядком космоса. В Евангелии от Иоанна особо подчеркивается личностная

природа Логоса, которая значительным образом отличала христианское учение
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от окружавших её культов, религиозных философий и мистерий на территории

Римской Империи.

Таким образом, великий кайрос – это окончательное откровение Иисуса

как Христа. Апостол Павел использует понятие «кайрос», говоря о том моменте

времени, когда Бог посылает своего Сына, который был призван стать центром

истории. Чтобы распознать этот великий кайрос, нужно иметь способность

видеть «знамения времен», как говорит Иисус, обличая своих врагов в том, что

они этих знамений не видят.

Явление кайроса, говорит о том моменте, когда историческая ситуация

созревает и становиться открытой к посланию трансцендентного. К числу таких

событий относиться дарование Торы богоизбранному народу, где безусловное

становиться, как трансцендентным, так и имманентным этому миру. История

приготовляется к этой ситуации, о чем на страницах синоптических евангелий

свидетельствуют такие выражения, как: «…приблизилось Царство

Небесное…», «…Мое время еще не настало…». Иисус использовал термин

кайрос тогда, когда он говорил о своем времени, которое еще не пришло, – о

времени своего страдания и смерти: «И начал учить их, что Сыну

Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами,

первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть»

[3,с.1328]. Понятие «кайрос» употреблялось в проповеди Иоанна Креститель и

Иисуса Христа, когда они возвещали исполнение времени в отношении Царства

Божия, которое «приблизилось».

Таким образом, «кайрос» креста – это пересечение горизонтали

эмпирической истории и вертикали исторического самотрансцендирования,

разделяющее историю на «до» и «после» этого события. Акт восприятия

Великого Кайроса, с точки зрения мыслителя стоит рассматривать в двух

аспектах. Первый именуется как «малый кайрос». Его содержание и суть

раскрывается в истории. Второй, – это «личный кайрос», который имеет место

и раскрывается в жизни отдельного человека. Это восприятие послания

трансцендентного и мистическое соучастие в нём. Но оно является таковым
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только для тех, кто воспринял Иисуса в качестве окончательного откровения, то

есть как Мессию, как Христа, как «Человека свыше», как Сына Божия, как

Духа, как Логоса, ставшего плотью, – как Новое Бытие. Все эти наименования

суть символические варианты той темы, которая впервые была заявлена

апостолом Петром, когда он сказал Иисусу: «Ты есть Христос». Этими словами

Петр засвидетельствовал, что принял Христа как проводника окончательного

откровения [6,с.136]. Согласно апостолу Павлу, человек, который

воспринимает керигму, в тоже время ощущает приближающийся кайрос,

который становиться для него таким в момент принятия решения. Лишь

принимая кайрос, как откровение, мы становимся сопричастными Иисусу

Христу: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все

новое» [3,с.1609]. Мыслитель отмечает, что откровение Христа, в противовес

распространенному мнению, не является, например, падением метеора с небес

или божественной «подачкой». Такая интерпретация находит себя в следующей

формуле: «Вот оно; возьми или оставь его». По Тиллиху, данная интерпретация

противоречит учению Павла и не соответствует профетическому духу

христианской религии. С точки зрения Тиллиха, суть кайроса состоит в том,

что сила его универсального откровения проходит сквозь всю историю и

готовиться к тому, что христианство считает окончательным откровением Бога

миру [5,с.2].

Христианство всегда считало себя религией пророческой,

предсказывающей судьбы мира. Таким оно предстает на страницах Евангелий,

посланий апостолов, Апокалипсиса Иоанна Богослова. История идет к своему

завершению, к воплощению своего подлинного смысла, который раскрывается

в особые моменты, где человек готов к восприятию вечного, неизменного и

безусловного в его полноте.

Пауль Тиллих отмечает, что эсхатологический и мессианский характеры

Нового Завета был восприняты квазирелигиями ХХ века, среди прочих можно

выделить марксизм, нацизм и американизм. Утверждая спасение человека из

оков религиозного невежества, идеи равенства, братства, свободы,
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справедливости и бесклассового общества, квазирелигии тем самым, выражают

свою религиозную сущность. В том или ином виде, марксизм, нацизм, и

американизм выступают в качестве религиозных систем, которые лишены

трансцендентного начала. В их основании лежит установка об особой

исторической миссии. Они призваны изменить социальный, культурный и

духовный миры человека и общества. Их возникновение не случайно,

поскольку история созрела для них. Таким образом, квазирелигии претендуют

на статус кайроса, которым располагают лишь религии откровения (иудаизм,

христианство, ислам).

Однако, квазирелигии не следует считать псевдорелигиями или

псевдоучениями поскольку с точки зрения мыслителя, было бы неправомерным

отождествлять псевдорелигии и квазирелигии, поскольку первые, как правило,

пытаются найти сходство с оригинальной религиозной системой. В этой связи

показателен опыт гностиков, которые через подделку Евангелий пытались

распространить свое учение на еще не окрепшее движение христиан.

Квазирелигии, напротив, претендуют на подлинное, а не преднамеренное

сходство. В секулярных квазирелигиях религией могут выступать народ, наука,

некоторая форма или этап развития общества, высший идеал человечества –

которые при этом обожествляются. Для квазирелигий характерна

эсхатологическая и сотериологическая направленность. Утверждая спасение

человека из оков религиозного невежества, идеи равенства, братства, свободы и

справедливости, бесклассового общества, квазирелигии тем самым, осознанно

или нет, выражают именно религиозный характер [4,с.399]. Квазирелигии не

претендуют на статус идеологий как таковых, а выступают скорее, как

неисторические религии и в этом смысле они есть противниками всякого

исторического мышления. По Тиллиху, кайрос квазирелигий – кайрос иллюзий,

который не может претендовать на подлинное время, как место встречи Бога и

человека.

Таким образом, Тиллих показывает, что интерпретации смысла истории,

которая имеет место в секулярных квазирелигиях, несостоятельна, поскольку,
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идеи исторического прогресса, идеалы и утопии, нормы и ценности

обуславливаются историческим моментом и лишены вечного и неизменного

начал. Кайрос же, в отличие от квазирелигий – это самотрансцендирование

истории, пришествие Христа, которое есть завершение и исполнение всего

человечества. Поэтому христианская традиция настаивает на том, что конец

истории возможен лишь в Царствии Божьем, ибо только вечное судит и

преображает временное, решает судьбу нынешней ситуации и приходит на

почву секуляризированной и опустошенной автономной культуры [7,c.338].

На современном этапе развития культуры, голоса футурологии и

эсхатологии звучат все более и более убедительно, призывая человечество

пересмотреть свое отношение к самому себе, к природе, к науке и философии,

предупреждая о возможных последствиях. Вероятно, человечество подходит к

тому моменту, где история окончательно созревает и исчерпывает себя, ожидая

победу вечного над временным и тленным. Последователь Гадамера Джанни

Ваттимо, усматривает перспективу человечества после ухода от христианства в

скорейшем возвращении к нему [1,с.7].

Изучение предпосылок и истоков становления концепции «кайроса» в

философском наследии Пауля Тиллиха, требует дальнейшего анализа и

содержит плодотворную исследовательскую перспективу.
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