
 

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021
© Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2021 № 1

2021
ТОМ 3

В
О

П
Р

О
С

Ы
 Т

Е
О

Л
О

ГИ
И

3

От редакции

Первый номер журнала «Вопросы теологии» за 2021 г. открывает ста-
тья Н. А. Хандоги «Является ли святитель Викторин Петавийский автором 
гомилии “О десяти девах”?», в которой исследуется вопрос о месте и вре-
мени создания этого доникейского текста и  об авторстве гомилии. Для 
установления возможного автора Н. А. Хандога сопоставляет содержание 
сочинения с  христологическими и  эсхатологическими представлениями, 
выраженными в  подлинных трудах Викторина Петавийского, приходя 
к выводу, что гомилия принадлежит Псевдо-Викторину.

Следующая статья, написанная И. Н. Луковцевым и  озаглавленная 
«Гносеология святителя Григория Паламы в свете догмата о воплощении 
Христа», посвящена поздневизантийскому автору, богословие которого до 
сих пор вызывает неоднозначные реакции и провоцирует дискуссии. Уче-
ние Паламы о  познании Бога рассматривается в  контексте двух осново-
полагающих паламитских тезисов: о нетварной природе Фаворского света 
и о нетварных Божественных энергиях. Анализируя их, автор обращается 
к догматическим документам Вселенских соборов и к сочинениям против-
ников Паламы, а также к аргументам позднеантичных философских уче-
ний о природе. 

Третий текст — публикуемая на английском языке статья иеромонаха 
Иринея (Пиковского) «Interrelation between anthropology and psychology in 
the works of St. Theophan the Recluse» о взаимосвязи между антропологией 
и психологией в трудах св. Феофана Затворника. Почитаемый святой яв-
ляется также ключевой фигурой в становлении религиозной психологии 
в России. Автор показывает, что в своих психологических воззрениях св. 
Феофан опирался не только на сочинения Святых Отцов, но и на работы 
классических немецких философов — Шеллинга и Гегеля. 

Статья Р. В. Савинова «Реконструкция стратегий аргументации в кон-
фессиональной полемике рубежа XVI–XVII веков о  возможности есте-
ственной теологии» представляет российскому читателю малоизвестный 
эпизод истории западной теологии начала Нового времени. Полемика 
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между католиками и протестантами вокруг понятия «theologia naturalis», 
по словам автора статьи, аккумулировала в себе множество конститутив-
ных и системообразующих смыслов. Сложную вязь этих смыслов и пыта-
ется распутать Р. В. Савинов. 

В центре работы Е. Б. Хитрук «По дороге в Эммаус: благая весть в эпо-
ху постмодерна» стоят концепция кенозиса, разработанная итальянским 
философом Джанни Ваттимо, и историческая интерпретация Евангелия, 
предложенная в  работах современного британского библеиста Николаса 
Томаса Райта. На этих двух примерах автор стремится продемонстриро-
вать ошибочность тезиса о несовместимости постмодерна и христианства, 
в частности постмодерной философии с христианской теологией.

Совместная статья О. Л. Церпицкой и иерея Даниила Яковова «Со-
временные проблемы миссионерской работы среди самодийских народов» 
в контексте миссии среди народов Севера рассматривает старую проблему  
доступности христианской догматики сознанию, сформированному мест-
ными культами природы и  соответствующими обрядами; предлагаются 
пути решения этой проблемы.

Завершают номер две статьи исторического плана. В работе «Право-
славное военное духовенство в Первой мировой войне» священник Геор-
гий Безик рассматривает две кардинально различные позиции по этой 
теме, сложившиеся в современной исторической науке. На основе анали-
за документов автор демонстрирует невозможность однозначной оценки 
роли духовенства в тех событиях. 

Другая историческая статья, «Великая Отечественная война и Русская 
православная церковь на страницах “Журнала Московской патриархии” 
в 1943–1945 годах», написана А. А. Копыловым, имеет обзорный характер 
и в сжатой форме дает представление о том, как разные аспекты деятель-
ности Церкви и ее служителей во время войны выражались в церковной 
печати.


