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От редакции

Третий номер нашего журнала обращен к осмыслению собственно те-
ологии как части научного знания и ее объединительной функции в рели-
гиозном пространстве. Открывает номер большая статья главного редак-
тора журнала Д. В. Шмонина «Научная рациональность и  “возвращение 
к теологии”». Автор прослеживает историю формирования современных 
представлений о  научной рациональности и  размышляет о  том, каковы 
могут быть место теологии в структуре научного знания, ее характеристи-
ки как знания sui generis и ее функции внутри и вне поля научного иссле-
дования. 

Далее следует статья С. В. Мельника «Теология и межрелигиозный диа- 
лог: от полемики к сотрудничеству». В  статье описываются четыре типа 
межрелигиозного диалога: «полемический», «миротворческий», «когни-
тивный» и  «партнерский», строящиеся, соответственно, вокруг следую- 
щих вопросов: «Кто прав?», «Как нам мирно жить вместе?», «Кто ты?» 
и «Что мы можем сделать для улучшения мира?» Рассматривается место 
теологии в каждом из указанных типов межрелигиозного диалога. По 
мнению автора, при сохранении традиционного значения теологии для 
«защиты» своей веры (полемический диалог) все больше внимания начи-
нает уделяться богословскому осмыслению того возможного позитивного 
вклада, который  могут внести религии в жизнь общества и человечества 
в целом (партнерский диалог).

Продолжает раздел «Исследования» статья Р. В. Савинова «Гносеоло-
гические истоки неосхоластической интерпретации онтологического до-
казательства и дискуссии вокруг онтологизма». В статье рассматривается 
проблема основания онтологического (априорного) доказательства бытия 
Божия, разработки и  оценки этого доказательства в  онтологизме и  нео- 
схоластике XIX  в. Автор обращается к  малоизвестным в  нашей стране 
текстам А. Розмини, В. Джоберти, К. Убагса, Й. Клейтгена, Г. Сансеверино, 
И. Францелина и реконструирует аргументацию обеих сторон дискуссии, 
в  частности эпистемические аргументы, связанные с  неэвиденциалист-
ской трактовкой познания и раскрытием внутренних опосредующих ме-
ханизмов когнитивной активности.

В разделе «Публикации» представлен пространный документ под на-
званием «Служение общению: переосмысление связи между приматом 
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и  соборностью». Этот текст  — результат длительной дискуссии право-
славных и католических богословов, работающих в рамках неофициаль-
ной группы экспертов. Документ отражает современный опыт межкон-
фессионального взаимодействия в теологическом пространстве и нацелен 
прежде всего именно на создание такого общего пространства путем тща-
тельной герменевтической работы с богословскими понятиями, церковно-
правовой терминологией, историческими фактами и  внебогословскими 
факторами. Авторы делают акцент на методологии исследования, уделяя 
первостепенное внимание различию контекстов, в которых формируются 
и трансформируются богословские концепты и их интерпретации.

Обсуждение примата и  соборности имеет свою собственную исто-
рию и  за пределами межконфессионального диалога  — в  православном 
богословии. С  целью контекстуализировать публикуемое совместное 
православно-католическое исследование мы предлагаем вниманию чи-
тателей две беседы члена редакции А. И. Кырлежева со специалистами. 
А. В. Шишков, секретарь Синодальной библейско-богословской комис-
сии Русской православной церкви, отвечает на вопросы редакции, касаю- 
щиеся современной богословской дискуссии о первенстве в Церкви, ее ак-
туальности, а также о тех теоретических и практических проблемах, ко-
торые отражают ее специфику. Протоиерей Павел Хондзинский, историк 
русского богословия и  декан богословского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проясняет происхож-
дение теологического понятия «соборность» и прослеживает историю его 
развития в  русской богословской традиции. В  обеих беседах намечены 
конкретные вопросы, требующие дальнейшего исследования со стороны 
участников православного богословского сообщества.

Завершает номер публикация в рубрике «Переводы» фрагмента сочи-
нения блж. Феодорита Кирского «Лечение эллинских недугов». Перевод 
с  древнегреческого языка на русский впервые выполнен П. К. Доброцве-
товым. В  публикуемом фрагменте блж. Феодорит критически разбирает 
представления греческой языческой философии о материальном и духов-
ном мирах и подробно анализирует учение Платона.


