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Данилов А. В. 

Антропологическая дискуссия Юлиана Экланского 

с Августином Иппонским 
 

Аннотация: Концепция первородного греха до сих пор дискутируется и разделяет христиан. 

Поводом к дискуссии послужил инновационный тезис Августина: первородная благодать – 

это возможность свободно выбирать между добром и злом, но возможность утрачена в 

результате грехопадения Адама. Августин с его помощью ищет компромисс между 

онтологическими и этическими богословскими высказываниями. У Августина распознается 

дуалистическое мировоззрение как наследие манихейского прошлого. У Августина, а не у 

апостола Павла речь идет о персонифицированном первородном грехе. Исходной точкой 

стала дискуссия с богословами, обвинявшими Августина в новации, даже в ереси. Ярым 

противником Августина был Юлиан Экланский, который писал в защиту пелагианства. 

Концепция первородного греха представляет собой не что иное, как библицизм, который 

вырывает отдельные текстовые элементы Библии из их конкретного контекста. В результате 

буквалистского истолкования Библии для Августина все люди лично являются грешниками 

еще прежде, чем они сами согрешили. Августин упорно строил свои доказательства, правда, 

в целом весьма бессистемно, разрозненно, и спустя столетия самого Августина уже 

понимали поразному. По Августину грех присутствует в человеке как возмездие за грех 

Адама, проявляющееся в вожделении греха, и только затем он становится волимым, 

непосредственным грехом. Юлиан защищает естественность супружества, а не терпимость 

ввиду человеческой слабости. Понятие либидо в протофрейдистском смысле впервые 

встречается именно у Августина. По Августину вожделение, связанное напрямую с 

комплексом вины, возникло вследствие первородного греха и имплицитно наличествует в 

каждом человеке с рождения, а по Юлиану вожделение и удовольствие представляют собой 

естественное и невинное переживание. Главный смысл крещения младенцев Августин 

усматривает в истирании первородного греха как вины. Это представление о крещении 

оказывает противоречивое влияние на богословскую мысль и по сей день. Однако 

современные богословы предлагают и иные решения, например, Схооненберг.  
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Иерей Андрей Волков (Волков А. С.) 

Культ Артемиды в Ефесе в I веке по Р.Х. в контексте экзегетических 

исследований Священного Писания Нового Завета 

 
Аннотация: Ефес, как один из самых крупных мегаполисов античности, был центром 

почитания Артемиды. Храм, возведенный в ее честь, считался одним из Чудес света 

Древнего Мира. Автор данной статьи приводит описание культа Артемиды в Ефесе, кратко 

излагая егоисторию. Статья также содержит данные о самых значимых артефактах музея 

Ефеса города Сельчук (Турецкая Республика). Для достоверного изучения новозаветных 

событий необходимо обращение к историческому наследию, анализ которого вместе с 



археологическими данными позволяет составить целостную картину событий, приведенных 

в Книге Деяний. Помимо этого, изучение исторического фона дает возможность более 

глубокого рассмотрения апостольской миссии в малоазийском регионе в I веке по Р.Х. 

Этому и посвящена данная статья. 
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Иерей Виктор Кулага (Кулага В. В.) 

Проблема иерархического устройства Церкви 

в пневматоцентрической экклезиологии 

 
Аннотация: В статье рассматривается тема иерархического устройства Церкви и проблема 

его реализации в рамках пневматоцентрической экклезиологии, которая исходит из 

понимания Церкви как харизматического сообщества верующих, на которых Святой Дух 

оказывает непосредственное воздействие. Отрицание в протестантизме таинства Священства 

и неразрывного апостольского преемства в Церкви епископов и их преемников приводит к 

упразднению иерархических структур Церкви. В XIXв. А. Гарнак выдвинул теорию, в 

которой предлагается богословско-историческое обоснование иерархических структур 

Церкви как продукта более позднего исторического развития, противопоставляемого 

первоначальному церковному устройству. В данной работе анализируется теория Гарнака 

как проблема пневмацентрической экклезиологии и ее влияние в русской богословской 

науке. Автор статьи отмечает недостаточность для решения данного вопроса исключительно 

исторического подхода и ошибочность выводов без учета необходимых экклезиологических 

предпосылок, важнейшей из которых является основополагающее значение таинства 

Священствадля осуществления иерархических структур Церкви и реализации ее 

исторической миссии в мире. В представленном исследовании проблема понимания внешних 

структур Церкви и ее иерархического устройства связывается с преодолением идей 

пневмацентрической экклезиологии в православном богословии.  
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Хандога Н. А. 

Некоторые аспекты символической аритмологии 

святителя Викторина Петавийского 

 
Аннотация: В статье на основе подлинных сочинений святителя Викторина Петавийского – 

трактата «О сотворении мира», фрагмента «О жизни Христа» и толкования «На Откровение» 

– раскрывается наименее изученное его учение – символическая аритмология. 

Акцентируется внимание на особенно важных для Викторина Петавийского числах, или 

терминах – «duodecim» (двенадцать), «quattuor» (четыре) и «septem» (семь). При этом каждое 

из этих чисел анализируется в единстве с соответствующим днем, то есть двенадцать – с 

первым днем творения, или восьмым днем вечного покоя, четыре – с четвертым днем 

творения и семь – с седьмым днем покоя. В результате более последовательно 

прослеживаются «управляющие» свойства этих терминов в истории мира и человечества, а 

также в земной жизни первозданного человека и Господа Иисуса Христа.  
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Гавриленков А. Ф. 

Православная церковь, сектантство и власть 

в Смоленской губернии (1905–1917 гг.) 

 
Аннотация: Буржуазные реформы 60–70-х годов XIX века медленно меняли облик 

российского общества. Модернизация второй половины XIX – начала XX веков оказала 

влияние на социальные институты российского общества. Не стала исключением Русская 

Православная церковь. Однако, перестраивание отношений Церкви и власти, особенно после 

издания указа 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости», шло болезненно. 

Церковь стремилась сохранить сложившиеся в прежние века отношения с государственной 

властью. В тоже время власть должна была соблюдать правовые нормы, касавшиеся 

обеспечения принципов свободы совести и вероисповеданий. Против сектантов начинались 

судебные разбирательства, которые завершались, как правило, признанием их невиновности. 

Данное положение нашло отражение в провинции.  
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Ильина А. М. 

Работа с терминологической лексикой при изучении 

дисциплины «Русский язык и культура речи» в духовной семинарии: 

практические аспекты 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с практическими аспектами 

работы с терминологической лексикой при изучении дисциплины «Русский язык и культура 

речи» в духовной семинарии. К данным аспектам относится и уникальная природа термина 

как основной единицы научных понятий и неотъемлемой части языковой системы, и 

необходимость определения конкретного объема терминологической лексики, 

предназначенной для освоения студентами 1 курса. Поскольку овладение термином 

находится в непосредственной взаимосвязи с овладением научным знанием, следует 

признать, что работа с терминологической религиозной лексикой при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура речи» может во многом способствовать более полному и 

глубокому освоению знаний, приобретаемых студентами в ходе изучения богословских 

дисциплин. Автор описывает виды упражнений, выполнение которых способствует 

всестороннему усвоению термина как носителя научного знания и единицы лексической 

системы: его правильному пониманию, произношению и употреблению в речи, приводит 

примеры заданий. Отмечая актуальность этой работы для овладения компетенциями 

будущих бакалавров теологии, следует признать необходимость дальнейших исследований в 

данном направлении.  
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Протоиерей Сергий (Адодин С. С.) 

Структура и направления деятельности Православного сестричества 

святых жен-мироносиц г. Кемерово 

 
Аннотация: Социальная деятельность была и остается одним из важнейших направлений 

работы Русской Православной Церкви, ее епархий и приходов. В процессе своего развития 

она трансформировалась в соответствии с условиями и задачами времени. Однако в 

постсоветский период также наблюдалось возвращение к старым формам помощи 

нуждающимся путем создания организаций, носивших название сестричества. На примере 

Православного Сестричества святых жен-мироносиц г. Кемерово можно отметить основные 

черты современной структуры подобных организаций, описать специфику их целей и 

методов работы. Основным материалом, послужившим для написания исследования, стал 

Архив Кемеровского епархиального управления, который содержит документацию, 

относящуюся к зарождению и развитию Сестричества. Цель настоящей работы – 

рассмотрение деятельности Сестричества, его организации и структуры. Анализ изученных 

материалов свидетельствует о том, что основные усилия организация предпринимала в 

области больничного служения и просвещения. Последнее было связано также с помощью 

приходам в организации воскресных школ, что стало значимым условием для создания 

кадрового потенциала самого Сестричества.  
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