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От редакции

Завершающий, четвертый номер журнала «Вопросы теологии» за 
2019 г. представляет теологию как отрасль научного знания в ее предмет-
ном многообразии.

Свящ. Алексей Раздоров в  статье «Понятие совести у  Филона Алек-
сандрийского и  апостола Павла: на примере богословско-экзегетическо-
го анализа 1 Кор 8:7–13 и других посланий» исследует в текстах Филона 
и апостола Павла греческие термины, связанные с понятием совести. Лек-
сико-экзегетический анализ проводится в контексте богословского осмыс-
ления понятия совести, которое у названных двух авторов используется 
с разной частотой и несет разную смысловую нагрузку. 

Статья Р. А. Попкова «Отголоски Шма в Послании Иакова» написана 
в русле библейской теологии. Автор исследует один из аспектов связи двух 
Заветов. Шма (Втор 6:4–5) — сложное понятие, объединяющее в себе ут-
верждение единства Бога, призыв к любви к Богу и правильному испове-
данию и требование согласного с исповеданием правильного поведения. 
В статье рассматриваются различные взаимосвязанные аспекты этого эти-
ко-богословского понятия. 

Следующая публикация переносит нас в XX в. Л. П. Павлова в статье 
«Антропология архимандрита Софрония (Сахарова) и богословие света» 
отстаивает позицию богословского персонализма, опираясь на творения 
старца Софрония — одного из убежденных приверженцев православного 
учения о личности. Православный персонализм — актуальное направле-
ние богословской мысли, вызывающее острые дискуссии между его сто-
ронниками и противниками. Старец Софроний исходит из того, что зна-
менитое библейское обозначение человека как образа и  подобия Божия 
относится именно к  личности. Соответственно, предельно достижимое 
для человека богоподобие заключается в обожении: при сохранении бы-
тийной пропасти между Богом и человеком — в предельной актуализации 
личностного начала, во взаимопроникновении божественного и человече-
ского через усвоение человеком божественных энергий, в апофатичности 
личности. 

Статья К. В. Ворожихиной «Отношения церкви и  государства в  рос-
сийской общественной полемике в  1870–1890-е годы» исследует раз-
личные точки зрения на обозначенный в заглавии статьи вопрос. Автор 
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рассматривает те «года глухие» в истории русской мысли, когда на смену 
популярному западничеству пришел национализм. При этом национали-
стическая позиция не была однородной: в  статье разбираются такие ее 
варианты, как славянофильский национализм (А. А. Киреев), бюрократи-
ческий национализм (К. П. Победоносцев и М. Н. Катков), «папоцезаризм» 
(К. Н. Леонтьев, Т. И. Филиппов и, возможно, В. С. Соловьев). Византийская 
традиция, согласно которой возглавляющий церковь патриарх и стоящий 
во главе государства монарх выражают двойственность природы Христа, 
проявилась в учении митрополита Антония (Храповицкого). 

Далее следует статья А. Н. Красикова «Государственное и  церковное 
регулирование богословского образования в  России в  первой четверти 
XVIII в.». Исследования на эту тему характеризуются как внутринаучной 
актуальностью (формирование системы духовного образования в  Рос-
сии петровского времени — тема, отнюдь не изученная досконально), так 
и определенной злободневностью, объясняемой задачами развития систе-
мы теологического образования уже в наши дни. Опираясь на архивные 
материалы первой четверти XVIII в., автор рассматривает образователь-
ную политику Святейшего правительствующего синода. Речь идет о фор-
мировании в  России системы духовного образования, прежде всего ее 
низшего звена — цифирных и архиерейских школ. 

Другая историческая тема представлена в  работе М. В. Шкаровского 
«Труды митрополита Елевферия (Воронцова) по созданию автокефальной 
Чехословацкой православной церкви». Чехословацкая церковь создава-
лась во второй половине 1940-х —начале 1950-х годов под водительством 
известного архиерея Русской православной церкви — митрополита Елев-
ферия (Воронцова), который был назначен экзархом Московского патри-
архата в Чехословакии в 1946 г. и за короткий срок создал вполне жизне-
способный экзархат на основе нескольких десятков чешских, русинских, 
словацких и русских общин, сильно пострадавших в годы Второй мировой 
войны от рук нацистов.

Ряд оригинальных теологических публикаций завершает статья 
Г. Л. Крылова «О Святом Духе через призму ислама». Статья имеет поле-
мический характер и  рассматривает трансформации понятия Святого 
Духа в Коране. Будучи христианским по происхождению, оно сохраняется 
в суннитском исламе в статичном виде, но получает неожиданное разви-
тие и переосмысление в шиитском исламе, где встраивается в контекст ми-
стической доктрины имамата.

Рубрика «Рецензии» в  номере представлена беседой главного редак-
тора журнала Д. В. Шмонина с Г. В. Вдовиной — автором вышедшей в этом 
году книги «Интенциональность и  жизнь. Философская теология пост-
средневековой схоластики».


