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От редакции

Четвертый, завершающий номер журнала «Вопросы теологии» за 
2020 г. представляет теологическую науку в ее различных конфессиональ-
ных модификациях. 

Первый блок из  трех статей посвящен теологическим, правовым 
и общественным темам в современном исламе. Статья Д. В. Мухетдинова 
(Московский исламский институт, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет) «Эпистемологическая критика “исламского разума” 
в  неомодернистском проекте Мухаммада Аркуна» исследует основные 
понятия концепции современного французского мыслителя берберско-
го происхождения, в центре которой стоит экзистенциальный конфликт 
между священным и насилием, смыслом и властью. Мухаммад Аркун — 
один из ярких представителей современной исламской теологии, впитав-
ший в себя как традиционный дух и учения ислама, так и французскую 
интеллектуальную культуру 1950–1960-х годов. Следующая статья написа-
на П. А. Гусеновой и Н. Г. Стойко (Санкт-Петербургский государственный 
университет) и  озаглавлена «Сравнительно-историческая и  сравнитель-
но-правовая характеристика исламского уголовного процесса». В  работе 
выдвигается и аргументируется тезис о том, что уголовный процесс в стра-
нах ислама представляет собой особый идеальный тип, или самостоятель-
ную идеальную модель, которую нельзя подвести ни под один из класси-
ческих типов уголовного процесса — следственный или состязательный. 
Статья исследует базовые правовые принципы и характерные черты уго-
ловного процесса в  исламе. Статья А. С. Аврутиной (Санкт-Петербург-
ский государственный университет) «Процесс исламизации современно-
го турецкого общества в современной турецкой литературе (на примере 
творчества Орхана Памука)» принадлежит к  одной из  пограничных зон 
теологии, а  именно к  той, где богословские традиции ислама преломля-
ются в литературе. В статье рассматривается творчество крупного совре-
менного турецкого писателя Орхана Памука — нобелевского лауреата по 
литературе 2006 г.
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Второй блок материалов, озаглавленный «Исследования», открывает 
статья К. М. Антонова (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет) «Зачем церкви религиоведение?». Обращаясь к дискуссион-
ному вопросу о взаимоотношениях богословия и религиоведения, автор 
выступает с идеей развития религиоведения (как образовательной и ис-
следовательской практики) в  церковных учебных заведениях. Автор по-
лагает, что это позволит перейти от взаимной настороженности к сотруд-
ничеству двух смежных дисциплин, уточнить их границы и  определить 
области пересечения.

Далее размещена написанная В. Н. Катасоновым (Общецерковная 
аспирантура и  докторантура имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия) статья, которая называется «Вопрос о доказательстве бытия 
Божия». Как подсказывает название, автор обращается к  традиционной 
в христианском богословии апологетической проблеме, но традиционные 
виды доказательств существования Бога представляются ему недостаточ-
ными. С точки зрения автора, известного российского специалиста в об-
ласти философии науки и богословия культуры, адекватное решение про-
блемы возможно только в личностном подходе к Богу и человеку.

Завершает эту часть публикация Ю. А. Бирюковой (Донской государ-
ственный технический университет) «Юго-Восточный русский церковный 
собор 1919 года в свете наследия Всероссийского поместного собора 1917–
1918 годов». Автор исследует роль данного собора в общественно-церков-
ной жизни эпохи революций и  Гражданской войны, исходя из  базового 
понятия собороцентричности указанного периода в жизни Русской пра-
вославной церкви. 

В разделе «Рецензии» публикуется материал А. С. Аврутиной «“Евреи 
ислама”: монография известного исламоведа впервые на русском языке». 
Российскому читателю представлена работа ведущего современного ис-
следователя Османской Турции Бернарда Льюиса, впервые переведенная 
на русский язык.


