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От редакции

Второй номер журнала «Вопросы теологии» за 2022  г. открывается 
рубрикой «Теология: тексты и контексты». Первая (англоязычная) статья, 
написанная протоиереем Максимом Приходько, посвящена устройству 
индивидуальной души и проблеме «двух умов» в теологии Филона Алек-
сандрийского. В стремлении дать рациональное объяснение религиозным 
истинам иудейский мыслитель применяет стоическое учение об устрой-
стве и функциях души к библейским повествованиям о сотворении и гре-
хопадении человека. Психологическая модель взаимосвязи и  действий 
отдельных частей души служит для Филона тем образцом, на основе ко-
торого интерпретируются взаимоотношения между человеком и  Богом, 
а принятое в стоицизме рациональное обоснование любых душевных по-
рывов помогает Филону в разработке учения об ответственности человека 
за проникновение зла в тварный мир.

Вторая статья принадлежит священнику Максиму Никулину и  рас-
сматривает ноологию Плотина как опыт рациональной теологии. Позна-
ние Ума, по замечанию автора статьи, может осуществляться на двух уров-
нях — интуитивном и дискурсивном — и предполагает не только мисти-
ческий, но и выраженный катафатический момент. В завершающей части 
статьи автор проводит параллели между плотиновской триадой «умопо-
стигаемое — Ум — мышление» и структурой чистого «я» у Гуссерля, ука-
зывая на потенциальные возможности использования этой триады в кон-
тексте современной эпистемологии и теологии. 

Следующие статьи данной рубрики посвящены некоторым аспектам 
теологии ислама. Т. К. Магомедов анализирует два основных метода пони-
мания и толкования неясных текстов Корана и хадисов. Речь идет о тек-
стах, которые могли бы навести на мысль о наличии подобия между Твор-
цом и тварью, — их неверная интерпретация чревата посягательством на 
абсолютность единобожия. С. П. Нестуров поднимает тему закята — осо-
бого налога, который выплачивается в пользу бедных каждым мусульма-
нином, достигшим определенного уровня благосостояния. В статье тща-
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тельно прописываются теологические основания закята и  конкретные 
условия его выплаты, в том числе количественные параметры имущества, 
с которого уплачивается налог в пользу бедных.

Вторая большая рубрика этого номера журнала  —  «Прикладные 
аспекты теологии». Д. В. Михель и  О. Н. Резник представляют статью 
«Биомедицина и вызов христианским ценностям: православная биоэтика 
в эпоху биомедицинских технологий». В центре внимания авторов нахо-
дится вопрос о достоинстве человека, достоинстве личности и тех опасно-
стях, которые несет для него манипулятивное применение сегодняшних 
технологических возможностей в медицине. В работе подробно излагается 
история этой проблематики в нашей стране и реакции на нее Русской пра-
вославной церкви. 

В статье священника Ильи Письменюка рассматриваются вопросы 
внешнеполитической церковной деятельности, а именно сближение Рим-
ско-католической церкви и  Всемирного совета церквей (ВСЦ) в  1960-е 
годы и  отношение к  этому процессу православных членов ВСЦ. Статья 
опирается на официальные документы ВСЦ и  предлагает исторические 
оценки анализируемых процессов.

Далее следует совместная статья священников Виталия Коллантая 
и Петра Копыстко «Допрос священнослужителя в доказательственном су-
дебном процессе». В работе анализируются действующее законодательство 
Российской Федерации и церковное право Русской православной церкви, 
которыми определяются правовое положение священнослужителя и  его 
возможность выступать свидетелем в  уголовном процессе. Существуют 
разные точки зрения по этому вопросу. Принимая их во внимание, авторы 
обосновывают позицию, согласно которой священнослужитель Русской 
православной церкви не может быть допрошен в  качестве свидетеля по 
уголовному делу об обстоятельствах, ставших известными ему вследствие 
таинства покаяния. Категория «свидетельский иммунитет» разбирается 
с позиции ее функциональной направленности. Авторы предпринимают 
попытку обосновать влияние юридических и моральных аспектов права 
на юридический иммунитет священнослужителей.

Текст Е. В. Сильвестровой посвящен прекращению брака при жизни 
супругов в светском и церковном праве. В этой работе анализируются по-
нятие «прекращение брака», а также поводы к нему, которые предусматри-
ваются светским и церковным законодательством. 

Далее следуют две статьи теологов-аспирантов. Священник Даниил 
Яковов посвятил свою работу проблеме отношения между христиан-
ством и  национальной идентичностью у  ненцев. Автор рассматривает 
понятия христианской миссии и  национальной идентичности в  общем 
виде, а затем описывает те сложности, которые возникают у миссионе-
ров в  ареале проживания ненцев. Основную проблему статьи можно 
сформулировать следующим образом: означает ли принятие христиан-
ства ненцами утрату их национальной идентичности или эти две реаль-
ности совместимы?
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В статье Л. А. Карелиной «Магистерский диспут священника Иоанна 
Мансветова в Московской духовной академии в контексте экклесиологи-
ческих споров 1870–1880-х годов» во всех подробностях излагается один 
эпизод из жизни Московской духовной академии, связанный с теми дис-
куссиями, которые велись в академической среде второй половины XIX в. 
вокруг богословских сочинений А. С. Хомякова. Статья опирается на пу-
бликации и на дневниковые записи участников диспута.

В завершение настоящего номера журнала публикуется рецензия на 
монографию А. С. Пученкова и  В. В. Калиновского «Духовный форпост 
России. Православное духовенство Крыма в  1914–1920  годах» (СПб.: 
Владимир Даль, 2020). Рецензия написана Ю. А. Бирюковой, Т. С. Оленич 
и  Н. А. Шахбановой и  озаглавлена «Православное духовенство Крыма 
в Первую мировую и Гражданскую войну в новом историческом исследо-
вании».


