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Стратегия противодействия современному неоязычеству в РФ: 

миссионерский взгляд 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор (Тупикин Р. В.) 

Аннотация: в статье представлен анализ возможных стратегий противодействия 

современному неоязычеству в Российской Федерации. В последнее время неоязычество и 

другие нетрадиционные религиозные организации получили возможность пропагандировать 

свои вероучения в сети Интернет и, прежде всего, в социальных сетях. Это позволяет им 

расширить круг своих последователей. Полемика и противодействие неоязыческим религиям 

и концепциям невозможны без досконального изучения их вероучения, ритуала, социальной 

деятельности. Современное славянское неоязычество в Российской Федерации по 

поведенческим особенностям и мировоззренческой специфике можно дифференцировать на 

три типа: «неоязыческий эскапизм» (т. наз. эко-религиозные группы), «неоязыческая 

субкультура» (этнографические группы) и «идеологическое неоязычество» (группы, 

объединенные национал-патриотическими идеями). Такая дифференциация дает 

структурированный инструментарий для противодействия столь многообразному феномену, 

как неоязычество, ведь каждому из типажей свойственна своя мотивация, им присущи разные 

стереотипы социального поведения. В представленной типологии выделяется последний 

модус, т. наз. «идеологический», как более концептуально продуманный и распространенный. 

Что касается построения стратегий противодействия с неоязыческими общинами, стоит 

отметить, на характер антиязыческих мероприятий влияет принадлежность к тому или иному 

типу неоязычества. В заключении статьи представлен комплекс средств (от богословской 

полемики до социальных акций и культурных мероприятий) для противодействия различным 

ответвлениям современного славянского неоязычества.  

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, неоязычество, миссионерство, новые 

религиозные движения, национализм, эко-общины, язычество, субкультура 

 

 

 

Политическое богословие как отрасль теологии 

Казаков М. М. 

Аннотация: Целью статьи является представить необходимость выделения политического 

богословия в качестве отрасли в православной теологии. Автор рассматривает особенности 

античной политической теологии и отношение к ней ранних христиан, оформление 

политического богословия в христианстве после его легализации на фоне формирования 

основных моделей отношений Церкви и государства. После краткого исторического обзора в 

статье показано, как в конце XIX – начале XX века стала оформляться политическая теология, 

которая по мере своего развития всё больше уходила из сферы богословия в сферу 

философии, политологии, социологии и юриспруденции. В Русском Православии в силу 



исторических причин политическая мысль не получила такого развития, как на Западе, 

поэтому и сегодня политическое богословие в Православном богословии не выделяется и не 

преподается ни в светских, ни в духовных учебных заведениях. Автор приходит к выводу о 

необходимости выделения православного политического богословия в отдельную отрасль в 

современных условиях глобальных вызовов, с которыми сталкивается Церковь. В статье 

предпринимается попытка сформулировать определение, предмет и объект политического 

богословия, а также очертить методы исследования, связанные с традиционными 

богословскими дисциплинами. Особо подчеркивается, что это политическое богословие 

должно включать в себя именно православные концепции, трактовки, объяснения. 

 Ключевые слова: политическая теология; политическое богословие; Бог, церковь, 

государство и социум; православная политическая мысль. 

 

 

 

 

Антропология и богословие иконоборчества 

Данилов А. В. 

Аннотация: Иконоборчество взаимосвязано с миссионерской деятельностью какойлибо 

новой религии или же с обновленческим реформаторским движением внутри традиционной 

религии. Официальное начало иконоборческой политики относится к моменту обнародования 

эдикта Льва III (730), а ужесточение иконоборческой политики приходится на время 

правления императора Константина V (752). Введение иконоборчества у мусульман было на 

5-9 лет раньше, чем в Византии. Св. Иоанн Дамаскин – наиболее ранний и наиважнейший 

источник в исследовании иконоборчества. Лев III отделяет прототип от отображения, как 

причину от ее следствия. Более сложное иконоборческое богословие у Константина V (4 

тезиса). Св. Иоанн Дамаскин (природа – энергия) и св. Феодор Студит (природа – форма) 

строят апологию иконопочитания на типологии синонимии и омонимии у Аристотеля и 

Порфирия. В религиозной сфере иконоборчество являет себя в двух формах: полное 

разрушение (уничтожение) и метаморфоза денотата изображения. Иконоборчество опирается 

на два основания: богословское и этическое. Иконоборчество можно рассматривать как 

разновидность магического мировосприятия и как процесс секуляризации. Параллельно с 

образоборчеством ведется и социально-политическая борьба.  

Ключевые слова: икона; иконоборчество; иудаизм; христианство; ислам; Иоанн Дамаскин; 

Феодор Студит; синонимия; омонимия; знак; символ. 

 

 

 

Понятие, природа и специфика канонического права в Римско- 

католической церкви 

Иерей Владислав Баган (Баган В. В.) 

Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию природы и структуры 

«канонического права», его категориального аппарата и онтологии. Учитывая, что категория 

«канонического права» существует практически во всех христианских деноминациях, в 

рамках данной статьи основное внимание будет уделено исследованию понятия, особенностей 

и направлений церковноправовой области преимущественно в Римскокатолической церкви. 



Такая конкретизация связана с тем, что сфера канонистики лучше всего проработана римско-

католическими правоведами, в свою очередь сравнительноправовой подход может очень 

полезен для наших исследовательских целей. На основании анализа программных 

исследований крупнейших зарубежных канонистов XIX – XX вв. была представлена сложная 

картина существования области канонического права в Римскокатолической церкви. 

«Каноническое право» на сегодняшний момент содержит множество информационных лакун 

(в сравнении с предыдущими эпохами), а также массу этических дилемм и сложных 

социальных прецедентов, обусловленных новыми этическими вызовами. Это является 

нравственным вызовом для дальнейшего развития и изучения канонического права. В статье 

представлена концепция взаимодействия теологии и науки канонического права. Здесь были 

затронуты два проблемных поля: онтологическое (теологическая и правовая обусловленность 

канонического права) и церковно-историческое (история «канонического права» в Римско-

католической церкви). Далее отражена сложность указанной проблематики при изучении 

состояния канонического права на современном этапе. Намечаются контуры неисследованных 

областей канонического права в целокупной системе богословского знания. 

 Ключевые слова: каноническое право, церковное право, теология, теория права, традиция 

интерпретации, компаративистика. 

 

 

 

Особенности развития Иерусалимского Типикона в Русской Православной 

Церкви XVI – XVII вв. 

Протоиерей Андрей Мельничук (Мельничук А. А.) 

Аннотация: в настоящей статье будет представлен историко-литургический анализ 

существования Иерусалимского Типикона («неосавваитский» устав) в Русской Православной 

Церкви XVI – XVII вв. Типикон, являясь прикладным отражением богослужебной традиции 

христианской Церкви, может развиваться и меняться в силу исторических событий по разным 

пастырским и богословским причинам. Иерусалимский Устав на протяжении XVI – XVII вв. 

приобрел множество литургических вариаций. Славянская редакция Иерусалимского 

Типикона существенно отличалась от греческого первоисточника, представляя собой 

масштабную адаптацию. Иерусалимский Устав приобрёл ряд значительных дополнений за 

авторством русских литургистов. Адаптация Иерусалимского Типикона под литургические 

нужды славян являлась неофициальным и единовременным актом. Издание 1695 года 

завершило процесс длительного исправления Иерусалимского Типикона. Несмотря на 

длительность и отсутствие систематичности исправлений Иерусалимский Устав прочно 

укрепился в литургической жизни Русской Православной Церкви. 

 Ключевые слова: Иерусалимский Типикон, Студийский Устав, богослужение, литургика, 

Богослужебный устав. 

 

 

 

Книга Иова и «Вавилонская теодицея» 

Иерей Олег Ребизов (Ребизов О. Г.) 

Аннотация. В статье показана значимость изучения вопроса о страдании человека в 

произведениях народов древнего Ближнего Востока в процессе реконструкции представлений 



и Боге и человеке у народов восточного Средиземноморья во II – I тыс. до н.э. Определено 

отсутствие влияния представлений народов Древнего Ближнего Востока на библейскую Книгу 

Иова. В статье проанализированы отрывки ближневосточных произведений, повествующих о 

страдании человека. Автор проводит компаративистский анализ библейской книги Иова и 

соответствующей ближневосточной литературы страдания, выделяя в боговдохновенном 

ветхозаветном произведении силу древнееврейского монотеизма, поэтическую и 

драматическую глубину, а также интеллектуальную ценность и этическую высоту. 

Отечественная сфера библейских исследований находится на стадии своего формирования, 

поэтому подобные компаративистские опыты имеют большое значение для последующего 

развития ветхозаветной библеистики и библейского богословия.  

Ключевые слова: древний Ближний Восток; дидактическая литература, вавилоняне; Книга 

Иова. 

 

 

 

Римская административная система в I–II вв. в произведениях античных 

авторов и по материалам археологических исследований 

Протоиерей Георгий Урбанович (Урбанович Ю. Я.) 

Аннотация: Изучение книг Нового Завета и произведений раннехристианских авторов 

невозможно без знания и понимания особенностей административной и экономической жизни 

Римского государства. В статье анализируются литературные свидетельства античных 

авторов, результаты археологических раскопок на руинах римских городов, эпиграфические 

надписи, демонстрирующие связь политики, экономики, религии и гражданственности в 

греко-римском мире. Эллинистические традиции благотворительного служения чиновников 

всех рангов на благо полиса были приняты и расширены римлянами в рамках всего Pax 

Romana. К началу римского правления государственная служба становится неотделимой от 

исполнения «литургических» обязанностей, рассматривается как жертвенное служение 

Отечеству и приобретает сакральные черты. Римское понимание патриотизма 

распространяется на все провинции, формирует новую знать, воспринимающую идеи 

служения на всех политических, социальных и религиозно-культурных уровнях.  

Ключевые слова: эллинизм, чиновник, административное служение, литургическая 

деятельность, римский мир, благотворительность, благодеяние, обещание, финансирование. 

 

 

 

Вяземские купцы Болотины и Михаил Кириллов (Флоровский): к истории 

храмостроительства в XVIII веке  
Беспалёнок Е. Д. 

Аннотация: Статья решает задачу рассмотрения на уровне микроистории развития 

купеческих династий в России XVIII века, формирования купеческого сословия и его 

менталитета, межличностных связей, а также купеческого храмостроительства как весьма 

характерного явления российской истории XVIII века. Исследование проведено на основе 

комплексного изучения данных из архивных документов, хранящихся в фондах Российского 

государственного архива древних актов – приходо-расходные книги Вяземской таможни 

второй половины XVII века, а также судебные дела из фонда Главного магистрата. 



Дополнительно были исследованы метрические книги второй половины XVIII века, 

хранящиеся в фонде Консистории Государственного архива Смоленской области. В центре 

внимания статьи – представители вяземской купеческой династии Болотиных, которые были 

типичными российскими купцами XVIII века, а также тесно связанный с Болотиными купец 

М. Кириллов. Одним из важнейших результатов их совместной деятельности стало 

строительство Вяземского Входо-Иерусалимского храма в Вязьме. 

 Ключевые слова: купечество, купеческая династия, торговое предпринимательство, 

преемственность капиталов, менталитет, бургомистр, купеческое храмостроительство, 

межличностные связи, городская верхушка 

 

 

К вопросу об условиях формирования «благорасположенной к детям среды» 

на православном приходе в контексте новой парадигмы 

Урбанович Л. Н. 

Аннотация. В статье определены и описаны как общие условия, которые влияют на 

формирование «благорасположенной среды», так и специальные, к которым отнесен 

церковно-литургический компонент. Выделены и проанализированы различные формы 

вовлеченности детей в церковно-литургическую практику – «детские» литургии, участие в 

церковном хоре, помощь священнослужителям в алтаре и другие. Отмечены положительные 

моменты и обозначены возможные риски. Особое внимание уделено активному участию детей 

в богослужении и факторам, влияющим на формирование личного опыта молитвенного 

проживания литургии. В работе сделан акцент на занятиях образовательного цикла «Введение 

в храм» как важном компоненте в формировании представлений о православной церковной 

традиции. Подчеркивается приоритетность развития живой веры у детей и чувства 

сопричастности к духовной традиции Православной Церкви. 

 Ключевые слова: приходское попечение о детях, «благорасположенная среда», воскресная 

школа, «детская» литургия, православное просвещение детей, воцерковление детей. 

 

 

Критика общества потребления в ранних трудах Жана Бодрийяра: 

этико-религиозная оценка 

Иерей Максим Мищенко (Мищенко М. А.) 

Аннотация: представленная статья является анализом критической теории «общества 

потребления» французского мыслителя Жана Бодрийяра (1929 – 2007). В своей аналитике 

автор обратился к двум фундаментальным монографиям Бодрийяра «Система вещей» (1968) и 

«Общество потребления» (1970). Жан Бодрийяр в своем творчестве представил комплексную 

теорию функционирования современной системы «общества потребления». Лейтмотивом 

«Системы вещей» является неклассическая идея: современный субъект конституируется и 

самоопределяется в зависимости от того, как устроены, потреблены, наделены значениями 

потребительские вещи. Вторая главная работа Бодрийяра, «Общество потребления», 

предлагает довольно расширенную трактовку потребления. Бодрийяр задается специфической 

целью расколдовывания принципа потребления. Потребление для Бодрийяра есть некий 

общественный институт, осуществляющий функцию принуждения и базирующийся на 

культурном коде различий вещей-знаков. Французский мыслитель в ходе интерпретации 

бесконечного характера феномена «потребления», которое является причиной «раздробления 



жизненного проекта» и «нехватки реальности», невольно призывает к критике 

«консюмеризма» новых союзников. Таковыми могут быть религиозные философы, 

критикующие состояние крайнего «обмирщения» и обезбоженности современного «общества 

потребления».  

Ключевые слова: христианская теология, христианство, этика, общество потребления, 

Бодрийяр, постструктурализм, постмодернизм. 


