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От редакции

Во втором номере пятого тома «Вопросов теологии» в  целом сохра-
нена та же рубрикация, что и в  предыдущем, первом. Раздел «История 
христианской мысли» открывается англоязычной статьей члена редакци-
онной коллегии журнала Джеймса Р. Рассела (Кембридж, США) «Заметки 
о третьей главе Книги Иова» с текстологическим анализом представлен-
ной в библейской книге драматической и вечной для иудеохристианской 
традиции темы страдания невинных, «если Бог справедлив». Далее публи-
куется завершающая часть работы О. Н. Ноговицина (Санкт-Петербург), 
в  которой рассматривается идея Севира Антиохийского о  мистическом 
преобразовании богословского смысла понятий «сущность», «природа», 
«ипостась» и  «лицо», раскрывшемся в  событии воплощения Христа. На 
материале 3-й главы трактата Леонтия Византийского «Опровержение 
силлогизмов Севира» автор анализирует полемику, возникшую в  связи 
с этим между халкидонитами и севирианами. В статье священника Пав-
ла Мальнова (Москва) «Смерть и  идея индивидуализации у  Афинагора 
Афинского как опровержение современного понимания смерти в качестве 
смерти личности» показывается, что, хотя у Афинагора не существует точ-
ного определения личности, его рассуждения о бессмертной душе и вос-
кресении человеческого тела позволяют описать ипостасно-личностную 
суть человека как особого творения Божия, нацеленного на созерцание 
Бога и неподвластного смерти в этой своей сути. Завершает раздел статья 
«Духовные начала творчества: персоналистский аспект», в которой авто-
ры, А. А. Лагунов и А. Ю. Смирнов (Ставрополь), рассматривая с опорой на 
персоналистский подход проблему духовно-нравственной обесцвеченно-
сти и релятивности современных представлений о человеке и творческой 
природы его деятельности, указывают на необходимость восстановления 
прочных религиозно-мировоззренческих оснований для обретения чело-
веком внутренней свободы, в том числе как предпосылки творчества.

Материалы, опубликованные в  разделе «Исследования», посвящены 
в основном истории духовного образования в России. Во-первых, это ра-
бота А. В. Дружинина (Москва) «Митрополит Филарет (Дроздов) и  под-
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готовка пастырей в российской духовной школе в первой половине XIX 
века», в которой раскрывается многообразная теоретическая и практиче-
ская работа свт. Филарета в области пастырского богословия, в том чис-
ле делаются выводы об актуальном для сегодняшнего богословского об-
разования понимании разрыва между идеалами воспитания священника 
и  реалиями подготовки духовенства в  отечественных духовных школах. 
Во-вторых, публикуется обширный материал священника Димитрия Луш-
никова (Санкт-Петербург) «Естественная теология в богословском насле-
дии святителя Иннокентия (Борисова)», где автор излагает и анализирует 
схему доказательств существования Бога и божественных атрибутов, как 
они представлены у свт. Иннокентия в его курсах основного и догматиче-
ского богословия, а также уточняет степень влияния западных богослов-
ских систем на эти курсы. Интересно выявление двух направлений разви-
тия этой тематики: как естественного богословия в Московской духовной 
академии и  как общего богословия в  Санкт-Петербургской и  Киевской 
духовых академиях. Третьей публикуется статья молодого петербургского 
исследователя Н. А. Тарнакина «Преподавание и преподаватели канониче-
ского права в первые годы существования Ленинградской духовной акаде-
мии: к вопросу о преемственности», в которой автор описывает ключевые 
персоны и  особенности «нелинейной преемственности» преподавания 
канонического права в  Академии на Неве советского периода в  первые 
два десятилетия после возобновления ее деятельности. Четвертым мате-
риалом раздела стала статья иеродиакона Алексия (Очканова) «Визит ан-
гликанского богослова Уильяма Палмера в Россию и богословские беседы 
с русскими церковными деятелями в 1840–1841 гг.». Автор описывает со-
держание контактов англиканского архидиакона с российским священно-
началием, а также их интересные и неоднозначные итоги.

Завершает номер раздел «Беседы», в котором публикуется диалог на-
учного редактора, члена редколлегии журнала А. И. Кырлежева с истори-
ком русского богословия протоиереем Павлом Хондзинским (Москва) под 
названием «Было бы неплохо осуществить исследовательский проект под 
названием “Богословский пароход”…». Беседа представляет собой живой 
и свежий взгляд на историю русского православного богословия разных 
периодов. В дискуссии проступают достаточно сдержанные оценки укоре-
нившихся представлений о прорывном характере эмигрантских богослов-
ских усилий. Собеседники приходят к выводу, что в послереволюционном 
заграничном богословском дискурсе в  значительной мере используются 
идеи, сложившиеся у российских авторов с 1880-х годов вплоть до рево-
люционного разлома. Обсуждается феномен русских богословов-мирян, 
включая профессоров духовных академий, составлявших единую корпо-
рацию наряду с преподавателями в священном сане, а также ряд других 
моментов, пока еще не нашедших своего описания в историко-богослов-
ской науке.


