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Междисциплинарные связи теологии и юриспруденции: теория и практика 

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

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу междисциплинарного взаимодействия 

теологической и юридической наук. На основе анализа паспортов специальностей 12.00.01 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» и 26.00.01 

«Теология» автор статьи предпринимает попытку обосновать выбор канонического права в 

качестве общего предмета для двух научных областей знания. В период образования и 

развития Древнерусского государства параллельно этим процессам происходило и 

формирование нового правового поля, вобравшего в себя как местные правовые обычаи, так и 

достижения римского права. Последнее к моменту проникновения на Русь включало в себя 

христианские каноны, регламентировавшие не только религиозную, но и социальную жизнь 

общества. Таким образом, именно религиозная парадигма в период активного формирования и 

развития древнерусского права была вписана в мышление, культуру и политику нашего 

государства. Более того, это мышление во многом определяло жизнь России до Октябрьской 

революции и оказывает влияние до сих пор. В этой связи поиск не только общих предметов, 

но и сохранение субъектности каждой из сторон, становится залогом эффективного 

сотрудничества и диалога двух научных направлений – теологии и юриспруденции. 

 Ключевые слова: теология, юриспруденция, каноническое право, влияние, 

междисциплинарный подход, научная специальность, история Церкви, богословие, правовые 

нормы, правовые обычаи, предмет исследования, диалог. 

 

Антропология «consuetudo» Пелагия 

Данилов А. В. 

Аннотация: Положения полемики с блж. Августином о первородном грехе логически 

следуют из антропологической концепции Пелагия. Антропологическая концепция 

«consuetudo» привела их к расхождению в вопросе о наследственном грехе и свободе воли. 

Задатки человеческой природы, являющиеся ее достоинством: разум и благоразумие, 

свободная воля, природная святость или природный закон, который заложен в совести 

человека. Ориген импонировал Пелагию, т.к. выступал против стоической философии с ее 

детерминизмом в антропологии. Пелагий выступает в роли защитника антропологии 

апологетов: аллюзии на Иустина Философа. Психология принятия волевого решения 

напоминает «Никомахову этику» Аристотеля. Эвдемоническая психология у Пелагия 

биполярна: духовная радость противостоит чувственному наслаждению. Человек следует не 

своему собственному решению, а поступает по укоренившимся в его памяти поведенческим 

образцам, приобретенным привычкам (consuetudo), ставшим повседневным знанием, которое 

он применяет автоматически. В амартологии Пелагий придерживается перипатетических 

взглядов и концепции Тертуллиана. Амартология Пелагия построена как диалектический круг. 

Учение о привычке – инструмент интерпретации истории спасения (три периода). 

Традуцианистское богословие Августина столкнулось с креационистским богословием 

Пелагия.  



Ключевые слова: Августин Иппонский, Пелагий, антропология, разум, грех, свобода воли, 

природный закон, привычка, антидетерминизм, эвдемонизм, святость, аскетика. 

 

Роль и значение отечественных канонистов в подготовке Поместного 

Собора 1917 – 1918 гг.: проблематика церковного права на Предсоборном 

присутствии 

Иерей Владислав Баган (Баган В. В.) 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность отечественных специалистов в области 

церковного права, повлиявших на подготовку и последующую работу Поместного Собора 

Православной Всероссийской Церкви. Всероссийский Поместный Собор 1917– 1918 гг. 

является важнейшим церковно-каноническим событием ХХ века в истории Православной 

Церкви в России. Решающую роль в подготовке работы Поместного Собора сыграли 

представители духовно-академического сообщества, в частности, профессора церковного 

права. Принятые на Поместном Соборе решения, касающиеся вопросов церковного 

управления, были разработаны на двух приготовительных комиссиях (Предсоборное 

присутствие и Предсоборное совещание). Гигантский массив подготовительных документов 

принадлежит перу ведущих специалистов Российской империи в области церковного права 

(И. Бердников, Н. Суворов, Т. Барсов, М. Горчаков, М. Красножен, Н. Заозерский, Н. 

Кузнецов, А. Папков).  

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Поместный собор 1917–1918 годов, 

Предсоборное Присутствие, православное духовенство, каноническое право, церковные 

канонисты 

 

Святоотеческое учение о внешних чувствах и их месте в природе человека 

Марков В. П. 

Аннотация: В представленной статье проанализирована святоотеческая доктрина «внешних 

чувствах» и их место в природе человека. В данной работе будет представлен теолого-

исторический экскурс в учение о «внешних» чувствах, начиная с первоначальной 

философской концепции Плотина и заканчивая развитой христианской системой блаженного 

Августина Иппонийского. Как мы увидим, рецепция античной антропологии христианскими 

богословами носила системный характер. Стараниями святоотеческой мысли с помощью 

древнегреческого категориального аппарата была выстроена уникальная христианская 

система антропологии и аскетики. Теологическая дифференциация на внутреннее и внешние 

чувства блаж. Августина Иппонийского станет одним из фундаментальных теоретических 

положений христианской аскетики. Иерархичность святоотеческого мышления предполагает 

идеальную картину: строгое подчинение «внешних чувств» внутреннему чувству души. 

Святоотеческая традиция применяла к учению о внешних чувствах «ограничительную 

стратегию». Христианская аскетика и нравственное богословие ввели «ограничительную 

стратегию» по отношению к «внешним чувствам». Аскетические приемы обуздания «внешних 

чувств» следующие: бдение, богомыслие, молитва, воздержание, уединение. Психологическая 

доктрина «внешних чувств» античной психологии и гносеологии приобрела этическое 

измерение в христианской теологии, тем самым став фундаментом церковной аскетики. Так, 

первоначальная антропологическая система неоплатонизма облагораживается элементами 

Евангельской этики и Святоотеческой аскетики. Автор старается не только синтезировать 

опыт богословов и святых отцов, но и изложить ряд практических методов, способствующих 

воспитанию органов чувств.  



Ключевые слова: христианская аскетика, святоотеческое богословие, «внешние чувства», 

этика, антропология, христианская психология. 

 

Модификация концепции пневматологии в православно-католическом 

диалоге Международной Смешанной Богословской Комиссии 

Протоиерей Николай  Савчук (Савчук Н. И.) 

Аннотация: Католическая церковь в 1014 году официально внесла в Символ Веры I и II 

Вселенских Соборов добавление об исхождении Святого Духа «и от Сына» (Filioque). Это 

стало проблемой во взаимоотношениях между церквями. Эта проблема изучается и 

дискутируется уже тысячу лет и окончания этой дискуссии не наблюдается. В настоящей 

статье делается попытка рассмотреть проблему Filioque в современной богословской 

православно-католической дискуссии, которая возникла после II Ватиканского Собора. По 

общей договоренности была создана Смешанная международная комиссия по богословскому 

диалогу между Римско-Католической и Православной церквями, которая приступила к работе 

с 1980 года. Католическая сторона не желает признать принятия Filioque аберрацией. По 

вопросу Filioque Смешанная богословская Комиссия высказалась двусмысленно, поэтому в 

1995 году последовали разъяснения Папского совета по содействию христианскому единству. 

«Разъяснения» были подвергнуты критике в христианском мире, что зафиксировано в 

официальных документах. Желая продолжения диалога, Православная церковь может 

допустить рассмотрение Filioque как теологумен Западной церкви. Рекомендации, 

вырабатываемые протестантскими церквями на научных конференциях, схожи с позицией 

Православной церкви, они советуют католикам вернуть их прежний Символ Веры. Внесением 

Filioque в Символ веры Католическая церковь ставила перед собой задачу по защите чистоты 

веры от арианской и других ересей на Западе. Ряд западных богословов солидарен с 

православными и протестантами в том, что Символ веры с Filioque следует заменить 

Символом Веры Никео-Константинопольского Собора без позднейшей вставки.  

Ключевые слова: Символ веры; филиокве; пневматология; Международная Смешанная 

Богословская Комиссия; сигнификат; теологумен. 

 

 

Исторические и юридические аспекты ликвидации Царской семьи 

Кузнецов М. Н. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с историко-правовой оценкой 

расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в г. Екатеринбурге российского императора Николая 

II, членов его семьи и находившихся при них лиц. Этому событию посвящена обширная 

мемуарная, публицистическая и историческая литература, однако с правовой стороны гибель 

императорской семьи до настоящего времени не рассматривалась. 

 Ключевые слова: правовой статус российского императора, Гражданская война, 

революционное правосознание, смертная казнь, Николай II. 

 

«Система вещей» Жана Бодрийяра: анализ отношений человека с вещами 

Иерей Максим Мищенко (Мищенко М. А.) 

Аннотация: настоящая статья является историко-философским анализом первой крупной 

работы французского мыслителя Жана Бодрийяра, «Системы вещей». Автор пытается выявить 



концептуальные положения критической социальной теории Ж. Бодрийяра. В «Системе 

вещей» французский мыслитель осуществил амбициозный концептуальный проект 

систематизации характерных черт и интенций «общества потребления». Данная работа 

наметила дальнейшее направление его критической социальной концепции. Жан Бодрийяр 

провел внушительную и впечатляющую работу, позволившую открыть новые направления 

критической мысли и поставившую под сомнение многие марксистские, фрейдистские, 

структуралистские положения социальной критики. В «Системе вещей» Жан Бодрийяр 

задается радикальной целью расколдовывания принципа потребления. Потребление суть некая 

социальная институция, осуществляющая функцию тотального принуждения и базирующаяся 

на социокультурной стратификации посредством вещей-знаков. Французский мыслитель в 

ходе интерпретации феномена «потребления» призывает новых союзников к критике 

«консюмеризма». В настоящее время в популярной культуре Жан Бодрийяр рассматривается 

как один из ведущих авторов постструктуралистского и постмодернистского дискурсов, хотя 

траектория движения мысли французского автора довольна сложна и непредсказуема. До сих 

пор в многих культурологических и художественных изданиях встречается цитирование 

известных максим Ж. Бодрийяра и тонкие аллюзии на французского философа.  

Ключевые слова: общество потребления, «система вещей», Жан Бодрийяр, Ролан Барт, вещь, 

товар, потребление, постструктурализм, постмодернизм. 

 

Положительный образ Церкви в светских СМИ: миссионерский опыт 

Иерей Антоний Русакевич (Русакевич А. М.) 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу существующих форм и особенностей 

выстраивания положительного образа Русской Православной Церкви в светских СМИ. Автор 

статьи пытается выявить характерные черты миссии в светских СМИ. В статье обсуждается 

проблематика критериев и принципов эффективности миссии в рамках средств массовой 

информации. В статье рассматривается возможность привлечения мирян на уровне епархий и 

приходов в рамках комплексной деятельности в светских СМИ.  

Ключевые слова: христианская миссия; религиозность; православная культура; Интернет; 

коммуникация в виртуальном пространстве; Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношению с 

обществом и СМИ. 

 

К проблеме социально-политических предпосылок обновленческого 

раскола в Сибири в дореволюционный период (на материалах Омской, 

Томской и Иркутской епархий) 

Диакон Сергий Кульпинов (Кульпинов С. С.) 

Аннотация: В рамках настоящей статьи анализируются потенциальные предпосылки 

обновленческого раскола в Сибири в дореволюционный период. Автор исходит из принципа 

разделения потенциальных предпосылок раскола на внутрицерковные и 

социальнополитические, относя к последним симпатии духовенства к социалистическим 

идеям и поддержку социалистических организаций. В рамках исследования рассматривается 

период с начала 1905 г. по начало 1917 г. В статье анализируются потенциальные 

социальнополитические предпосылки раскола в Сибири на материалах Омской, Томской и 

Иркутской епархий. Подробно исследуется епархиальная периодическая печать, а также 

материалы работы духовных консисторий, посвященные разбору дел о социалистических 

симпатиях отдельных клириков. Автор рассматривает дальнейшую судьбу участников 

событий дореволюционного периода, определяя их отношение к обновленчеству и степень 

вовлеченности в раскол в 1920-е – 1930-е гг. В рамках исследования делается вывод о том, что 



социально-политические предпосылки обновленческого раскола в рассматриваемых 

сибирских епархиях в дореволюционный период полностью отсутствовали.  

Ключевые слова: обновленческий раскол, социально-политические предпосылки 

обновленческого раскола, Первая русская революция, Омская епархия, Томская епархия, 

Иркутская епархия, христианский социализм. 


