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От редакции

Одна из  задач журнала «Вопросы теологии»  — раскрытие многооб-
разия теологии как отрасли знания через описание ее внутренних дисци-
плинарных полей, а также связей с другими разделами гуманитаристики. 

Третий номер журнала за 2020  г. открывается публикацией англо- 
язычной статьи «Преображение Моисея и Еноха на небесах и адамическое 
состояние» («Transfiguration of Moses and Enoch on heaven and the Adamic 
condition»). Ее автор — Томас Гарсиа Уидобро (Папская коллегия Русси-
кум, Рим, Италия), известный исследователь ветхозаветных апокрифов, 
член Общества Иисуса и бывший ректор московского Института филосо-
фии, теологии и истории св. Фомы. В этой работе исследуется и подверга-
ется сравнительному анализу семантика рассказа о преображении Моисея 
и повествования Второй книги Еноха.

Следующая тема номера  — осмысление простоты и  множественно-
сти в Боге в тринитарной теологии латинского Средневековья. Эта тема 
рассматривается в  статье Г. В. Вдовиной «Гервей Наталис и  его полемика 
с ранними скотистами о формальностях и формальном различии в Боге». 
Гервей Наталис (ок.  1260–1323)  — выдающийся доминиканский схоласт 
первой четверти XIV  в., значение которого для рациональной теологии 
латинского Запада только сейчас начинает осознаваться в  полной мере. 
За статьей следует перевод с  латыни важного текста Гервея, разъясняю-
щего позицию доминиканских теологов по данной теме и опровергающего 
доводы францисканцев — последователей Дунса Скота в защиту соответ-
ствующего францисканского учения. Перевод публикуется под заглавием 
«Имеются ли в  Боге реально различные формальности, или Нечто фор-
мально различное из природы вещи». Это первый комментированный пе-
ревод латинского текста Гервея на новоевропейский язык.

Продолжает номер исследование Константина Плауля (Универси-
тет им. Мартина Лютера, Галле, Германия) «Фундаментализм и проблема 
идентичности: социально-психологические заметки с точки зрения теоло-
га». Оно показывает включенность теологических исследований в осмыс-
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ление проблем современного мира, в том числе в проблему конструиро-
вания специфической идентичности представителями фундаментализма 
в его религиозных и нерелигиозных вариантах.

Статья иеродиакона Ярослава (Очканова) (Общецерковная аспиран-
тура и докторантура, Москва) «Интенсификация взаимосвязей между Рус-
ской православной и Англиканской церквами во второй половине 1890-х 
годов» посвящена вопросам межконфессионального диалога и взаимовли-
яния богословских традиций, в частности развития англиканской сакра-
ментологии в контексте дискуссий между богословами двух традиций. 

В статье Е. Е. Несмеянова (Донской государственный технический 
университет, Ростов-на-Дону) «Теологический вопрос в  философской 
перспективе: теория лжи Н. А. Бердяева» на одном из ярких примеров — 
построении Н. А. Бердяевым «трагической теодицеи» — демонстрируется 
пограничный характер религиозно-философского и  теологического дис-
курсов в отечественной мысли.

Далее следуют работы Т. С. Оленич (Донской государственный тех-
нический университет, Ростов-на-Дону) «Сектанты Приазовья и  органы 
власти Российской империи: несостоявшийся компромисс в  ХІХ  веке» 
и Т. Г. Человенко (Орловский государственный университет им. И. С. Тур-
генева,) «Образовательная программа по университетской теологии: тео-
ретико-методологические особенности и  педагогические условия реали-
зации». 

Завершает номер публикация беседы члена редколлегии журнала, 
ведущего редактора научной периодики ОЦАД А. И. Кырлежева с извест-
ным российским филологом-библеистом М. Г. Селезневым (НИУ «Высшая 
школа экономики», Москва). В  материале, озаглавленном «Библеистика 
как современная научная дисциплина и ее связь с теологией», собеседни-
ки обсуждают истоки библеистики, ее становление и развитие в контексте 
историко-филологического знания. Особое внимание уделено характеру 
взаимоотношений работающих в этой сфере ученых с библейским и дог-
матическим богословием (систематической теологией): роли религиоз-
но-конфессиональных традиций в библейских исследованиях, точкам пе-
ресечений, специфике задач.


