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Духовно-нравственный смысл веры и любви в философии Г. Марселя 

 

Габриэль Оноре Марсель является одним из ведущих представителей экзистенциализма, 

глава его, так называемой, христианской ветви. Г. Марсель был виднейшим представителем 

христианского экзистенциализма во Франции. С самого начала своей деятельности Г. Марсель 

в своей философии не  выстраивал философской системы, вместо этого его работы имели 

форму дневниковых записей, либо были  представлены им  в виде лекций, бесед, интервью.  

Понятие жертвенности тонко прослеживается в работах философа. Христианское «не 

судите» было для Г. Марселя непревзойденной моральной истиной. Возможно, чувство любви 

и понимание жертвенности прошло к философу из детства, когда в раннем возрасте он потерял 

мать и был воспитан отцом и сестрой матери, которая ради племянника согласилась заниматься 

воспитанием Габриэля с его отцом, так несхожим с ней в мировоззрении. Сестра матери была 

истинной протестанткой, а отец не имел ярко выраженных религиозных убеждений. Большую 

роль в мироощущении Г. Марселя сыграла Первая мировая война, во время которой он работал 

в Обществе Красного креста, видя боль, смерть, жертву ради ближнего и свободы своей 

страны. 

Г. Марсель, будучи католиком и глубоко верующим христианином, считает, что именно 

христианство является той религией, которая позволит объединить людей в единое 

человечество с системой общечеловеческих ценностей и единой мировой культурой (рис. 1).  

 
Рис. 1. Обоснование формирования религиозной личности 

 в онтологической  концепции Г. Марселя. 

 

Г. Марселю было непросто остаться католиком, отказываясь в своих идеях от 

рационализма, поэтому он нашел свой особый способ трактовки доказательств бытия Бога. Г. 

Марсель впервые сумел соединить позитивный аспект рассмотрения проблемы бытия Бога с 

критическим аспектом. 

Критическому восприятию Г. Марселем была подвергнута идея о том, что логически 

обоснованные доказательства существования Бога могут быть причиной возникновения веры в 

Него. 
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Рассмотрим онтологическую концепцию французского религиозного философа. По 

мнению Г. Марселя все обоснования существования Бога ведутся от лица некоего 

универсального Разума, доказывающего по законам логики существование Бога. Любое 

доказательство такого рода ориентировано на субъект познания, который должен воспринять 

информацию об объекте познания и принять ее для себя как истину. При этом не важно, кто 

является субъектом – другой человек или ты сам, доказывающий себе существование Бога: 

«Доказать — это доказать кому-то; во многих случаях, видимо, и самому себе, но самому себе 

как другому» . Однако, уверяет Г. Марсель, для того, чтобы найти данные доказательства, 

необходимо, чтобы у человека, доказывающего существование Бога, возникло внутреннее 

стремление обосновать доказательство, возникло побуждение к этому действию, а это 

возможно только в случае существования веры в Бога в этом человеке.  

Таким образом, доказательство существования Бога возможно только при наличии веры в 

бытие Бога, которая является основной причиной возникновения этого доказательства.  Именно 

такая трактовка и была поставлена Г. Марселем под сомнение. 

Действительно, согласно данной теории вера является условием постижения Бога и поиска 

доказательства Его существования. Однако, для ряда людей это не так, и принятие Бога 

происходит у них в результате определенного рода размышлений, которые должен совершить 

человек для осознания причин бытия Бога и обретения, на основе проведенных 

умозаключений, веры в Него. 

Таким образом, получается, что для веры нет ничего до полагания Бога, в то время как для 

человека, принимающего Бога на основе логического обоснования Его существования 

определяющим является процесс, разворачивающийся на основе рационального объяснения 

Его бытия, в ходе которого человек последовательно приходит к ясному осознанию бытия 

Бога. 

На основе изложенного видно, что главная причина доказательства, его мотив, не 

соответствуют условию его проведения, то есть налицо  разрыв между Богом из веры и Богом 

из доказательства. 

Г. Марсель четко разделяет два типа людей: верующего человека «Я верю» и человека 

мыслящего «Я мыслю».  

Мыслящий человек безличен, универсален, живет традициями и законами общества и 

ничем не выделяется в общей массе людей разумных. Верующий человек, по мнению 

философа глубоко индивидуален и заметно выделяется в общей массе людей. Из этого 

заключения Г. Марсель делает вывод о глубокой пропасти, существующей между этими двумя 

типами людей и, соответственно, о существенной разнице между верой в Бога и 

доказательством Его существования. 

Для веры не требуется доказательство существования Бога, она не имеет к нему никакого 

отношения. Г. Марсель говорит нам о том, что если мы и не можем принять эти доказательства, 

то и отказаться от них и вычеркнуть их из истории христианской теологии мы тоже не можем.  

Кроме того, при более детальном анализе причин, по которым мы не принимаем эти 

доказательства, оказывается, что отказываемся мы от них даже не по причине их 

неубедительности, а из-за изначально предвзятого отношения к проблеме существования Бога. 

Существование гуманистического общества возможно только в случае принятия им 

духовно-нравственных ценностей, которые позволят людям отказаться от собственного эгоизма 

и создать единое общество. Г. Марсель считает, что именно любовь является гарантом 

освобождения от эгоизма и эта  любовь основана на идеях христианства. Любовь  для 

философа есть основание познания. Так как  философия  Г. Марселя глубоко религиозна, то ее 

можно назвать философией   онтологической любви. 
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