
В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О 

Непросты и тернисты пути развития русской богословской науки. 
В годы послереволюционных гонений она буквально была постав
лена на грань уничтожения. Ей довелось существовать практически 
в полном отрыве от мировой науки, в крайне затруднительных ус
ловиях воспроизводства научных кадров (если не считать ряда 
эмигрантских центров, насильственно оторванных от общероссий
ской жизни). С частичным возобновлением деятельности Духов
ных школ в послевоенное время было воссоздано и отечественное 
богословие в скромных, возможных при тех обстоятельствах, пре
делах. Следует ли уточнять, сколь трудно ему было возрождать
ся, в каких тесных рамках приходилось существовать, находясь под 
неусыпным контролем атеистической государственной власти? 
Чрезвычайно ограничены были и возможности печатания научных 
работ. Вплоть до конца 80-х годов прошлого века почти не было 
таковых и у Московской Духовной Академии. 

Иное положение складывается в настоящее время, когда пери
од насильственного безмолвия завершился, государством призна
на несостоятельность принудительно навязываемой атеистической 
идеологии и провозглашена неограниченная интеллектуальная и 
духовная свобода. Все большему числу людей становится ясно, что 
без обращения к традиционным ценностям в области культуры и 
нравственности России не возродиться. Государство и Церковь 
вступают в новый этап взаимных отношений, стал обсуждаться 
вопрос о государственной аккредитации Духовных учебных заве
дений. Но даже если аккредитация будет получена, духовному об
разованию в России предстоит пройти далеко не по самому лег
кому пути. Сегодня фактически отсутствует не только духовная 
цензура, но и какая-либо цензура со стороны государства, а на 
людей постоянно обрушивается масса непроверенной и ложной 
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информации. Нужно деятельно противостоять очень многим, раз-
рушительным по своей природе, тенденциям современной жизни, 
возобладавшим ныне не только в России, но и во всем мире. 

Отечественной богословской науке, возрождающейся в чрезвы
чайно трудных внешних обстоятельствах, предстоит сегодня ре
шить сложнейшие и ответственнейшие задачи. Ее главное пред
назначение — собирать и осмыслять многовековое наследие хри
стианского мира, находить адекватные ответы на духовные запросы 
современности в свете православной святоотеческой традиции, со
хранять ясное внутреннее самоопределение, немыслимое вне вер
ности учению Церкви, испытанному в горниле аскетического ду
ховного опыта, незыблемо опирающемуся на Священное Писа
ние и Священное Предание. 

Не следует упускать из вида и немалую пользу, которую со
временная цивилизация способна оказать богословской науке. 
Весьма возрос уровень технической оснащенности, существенно 
облегчены возможности коммуникаций, небывало доступны ста
ли первоисточники. Появляется возможность незамедлительного 
решения сравнительно малыми средствами и усилиями тех про
блем, которые в прошлом были преодолимы только за счет исклю
чительных личных способностей и мощной государственной под
держки. Однако пока не так просто воспользоваться в полной 
мере всеми благоприятными условиями, указанными выше. Бого
словские научные центры с налаженной работой все еще находятся 
в процессе создания, практически нет специализированных биб
лиотек, в достаточной мере отвечающих уровню требований совре
менной богословской науки. В начальной стадии формирование 
православной научной среды, без существования которой плоды 
труда отдельных энтузиастов и даже отдельных учебных и науч
ных заведений будут продолжать оставаться недостаточными и не
соразмерными предпринятым усилиям. В такой ситуации роль 
богословского журнала, который имеет свои давние традиции, уве
ренно на них опирается и творчески развивает их с учетом совре
менных условий, может быть чрезвычайно важной. Думается, что 
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в настоящее время весьма своевременно возобновление «Бого
словского вестника», издаваемого Московской Духовной Акаде
мией и опирающегося на ее значительный научно-еогословский 
потенциал. 

В Московской Духовной Академии научная деятельность и пе
реводческие труды велись с самого начала ее создания. Уже лек
ции братьев Лихудов, ученая, хотя отчасти и схоластическая, ат
мосфера XVIII в. способствовали сложению богословской акаде
мической жизни. Немалый импульс к своему развитию она 
получила в середине XIX века, когда по благословению и при не
посредственном участии святителя Филарета (Дроздова) появился 
наконец регулярно выходящий журнал Академии, ориентирован
ный прежде всего на систематическое издание святоотеческого 
наследия. С 1843 г. Академия приступила к изданию «Творений 
святых отцов в русском переводе», к каждому номеру которых при
соединялись «Прибавления к творениям святых отцов», содержав
шие не только проповеди, но и ученые статьи по богословию и ис
тории Церкви. 

«Творения» с «Прибавлениями» издавались 4 раза в год. Из
дание существовало за счет ежегодной субсидии, выдававшейся 
из сумм Московской кафедры до 1884 г., и не окупало себя в силу 
своей сугубо ученой направленности, представлявшейся узкой. 
В 1891 г. из-за крайне тяжелого экономического положения жур
нал был закрыт. У нового ректора Академии архимандрита Ан
тония (Храповицкого) и у ее профессоров возникла идея журна
ла, «более приспособленного к религиозным интересам и потреб
ностям общества». Таким журналом и стал «Богословский вест
ник». 

Первый номер «Богословского вестника» вышел в начале 
1892 г. Новый журнал Академии пользовался большим спросом 
и мог существовать за счет подписчиков. Несмотря на принятую 
им ориентацию на интересность и доступность для широких кру
гов общества и духовенства, журнал не отказался от своего науч
ного направления и не отступал от него даже в самые суровые вре-
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мена. Во вступительном слове к одному из последних выпусков 
журнала (за октябрь-декабрь 1917 г.) редакция вновь подтверж
дала его исходную основную установку: «Нужна богословская пуб
лицистика, но прежде того — нужна богословская наука < . . ->» . 

«Богословский вестник» выходил регулярно, материалы гото
вились ежемесячно, несколько ежемесячных номеров составляли 
том. За первое десятилетие существования «Богословского вест
ника» (1892—1901) журнал вышел в количестве 119 книжек, со
ставивших 37 томов, за второе десятилетие (1902—1911) вышел 
в количестве 110 книжек, составивших 30 томов. За последую
щие годы (1912—1917) — в количестве 65 книжек, составивших 
17 томов. Итого дореволюционный «Богословский вестник» вы
шел в 294 книгах, всего составивших 84 тома. 

В дореволюционном «Богословском вестнике» сменилось 10 
редакторов. Его первым редактором был э.-п. проф. /7. И. Гор
ский-Платонов (январь 1892 — май 1893), затем журнал ре
дактировали: э.-п. проф. В. А. Соколов (июнь 1893 — октябрь 
1898), э.-п. проф. А. А. Спасский (ноябрь 1898 — февраль 
1903), э.-п. проф. И. В. Попов (март 1903 — ноябрь 1906), э.-п. 
проф. И. Д. Андреев (декабрь 1906 — октябрь 1907), э.-п. проф. 
А. И. Покровский (ноябрь 1907 — август 1909), доцент А. П. 
Орлов (сентябрь — октябрь 1909), орд. проф. Н. А. Заозерс-
кий (ноябрь 1909—1912), проф. свящ. Павел Флоренский 
(1912 — май 1917), проф. М. М. Тареев (май 1917 — март 1919). 

«Богословский вестник» печатался в Сергиево-Посадском от
делении Московской типографии А. И. Снегиревой, позднее — 
в типографии Троице-Сергиевой Лавры. Его тираж в 1892 г. со
ставлял 2 400 экз., в 1893—1911 гг. — 1500—1800 экз., с 
1912 г. — 800—900 экз. Основными подписчиками были Духов
ные учебные заведения, а также представители приходского ду
ховенства. 

В первом номере «Богословского вестника» была помещена про
грамма журнала: 

«Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною 
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Академиею, выходит ежемесячно, книжками от двенадцати до пят
надцати листов, по следующей программе: 

Отдел I. Творения св. отцов в русском переводе. 
Отдел II. Исследования и статьи по наукам богословским, фи

лософским и историческим. 
Отдел III. Из современной жизни (обозрение заслуживающих 

внимания православного христианина событий и мероприятий в 
церковной и гражданской жизни, наблюдения над направлением 
нравственной жизни современного общества, суждения о духов
ных потребностях настоящего времени, сведения о внутренней 
жизни Академии). 

Отдел IV. Критика, рецензии и полная, по возможности, биб
лиография по богословским наукам. 

Отдел V. Приложения. Сюда входят диссертации на ученые 
степени, протоколы заседаний Совета Академии, каталоги Ака
демической библиотеки». 

Эта программа исправно исполнялась на протяжении всех лет 
издания журнала. В нем опубликовано множество статей профес
соров Академии, по праву входящих и поныне в золотой фонд рус
ской богословской науки. Последний номер дореволюционного 
журнала вышел в конце 1918 г., а 2 марта 1919 г. Правление Ака
демии приняло постановление о прекращении его издания. 

Возможность издания научного журнала Московской Духовной 
Академии появилась только после 1991 года. Профессорско-пре
подавательская корпорация вполне осознает важность и настоя
тельную потребность возобновления издания «Богословского ве
стника». Дважды на протяжении последних лет были предприня
ты попытки исполнить эту задачу. К сожалению, до сих пор, по 
непростым обстоятельствам времени, не удалось добиться регуляр
ности его издания. 

В 1993 г. был издан первый том нового «Богословского вест
ника» в 2-х выпусках. Хотя формат журнала уменьшился, ред
коллегия, в которую помимо главного редактора проф. МДА А. И. 
Осипова вошли Н. К. Гаврюшин, священник Афанасий Гумеров и 
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Л. И. Василенко (секретарь), стремилась сохранить определен
ную преемственность с дореволюционным изданием, сохранив 
даже отчасти элементы оформления журнала. Самой значитель
ной публикацией этого тома стали «Определения и постановления 
Поместного собора Православной Российской Церкви 1917—4918 
гг.», подготовленные протоиереем Владиславом Цыпиным. 

Только через пять лет под редакцией проф. МДА Н. К. Гав-
рюшина был издан второй том «Богословского вестника» в трех 
выпусках (1-йи2-й выпуски — 1998, 3-й — 1999 г.), в котором 
был опубликован ряд научных статей по богословию и философии. 

Однако систематически организовать научную и издательскую 
работу журнала и на этот раз не удалось. 

Следует также особо отметить опубликованные в первых томах 
журнала обзорные статьи священника Афанасия Гумерова (БВ 1. 
Вып. 1. С. 21—39) и протодиакона Сергия Голубцова (БВ 2. 
Вып. 2. С. 20—38), посвященные истории и осмыслению насле
дия дореволюционного «Богословского вестника». 

Хотелось бы надеяться, что в настоящее время журналу удаст
ся перейти к регулярному изданию. Тому порукой возрождающа
яся и укрепляющаяся богословская работа Московской Духовной 
Академии, повышение научного уровня дипломных и кандидатс
ких работ, представляемых к защите. После десятилетий плене
ния если не мысли, то богословия в России, основная задача жур
нала — собрать воедино лучшие богословские силы, которые при
званы плодотворно трудиться ради возрождения церковной науки. 
Несомненно, эта высокая задача не может не привлечь внимания 
современного общества, не заинтересовать лучших представите
лей научной и церковной общественности как в России, так и за 
рубежом. Востребованность таких журналов, как «Альфа и Оме
га» или «Православный сборник», неоспоримо свидетельствует об 
этом. У «Богословского вестника» достойное прошлое. Мы убеж
дены, что серьезный отдел святоотеческих переводов, публикации 
ученых трудов профессоров и преподавателей, а также рукопис
ных и библиографических материалов, связанных с деятельностью 
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Московской Духовной Академии и Семинарии, позволят новому 
изданию уверенно занять в ряду имеющихся журналов свое мес
то, явить свой неповторимый облик, помочь развитию русской бо
гословской науки. 

Структура журнала в основном следует плану дореволюцион
ного. В I отделе будут помещаться переводы, во II — научные ста
тьи, в III — публицистический материал, посвященный образова
нию и другим вопросам современности, а также воспоминания, 
проповеди, слова и речи, в IV — библиографические материалы 
и, наконец, в V — протоколы Совета и отчеты, отражающие внут
реннюю жизнь Академии. 

Нумерация нового журнала продолжает имеющуюся, издаю
щийся ныне том выходит под номером 3. Периодичность журнала 
будет определяться количеством поступающего материала, и во 
многом зависит от активности и заинтересованности профессоров 
и преподавателей Московской Духовной Академии и Семинарии. 
Дореволюционный «Богословский вестник» был журналом одной 
только Академии, возрожденный журнал относится к Московс
кой Академии и Семинарии, которые со 2-ой половины X X в. на
ходятся в нераздельном единстве. 

Мы выражаем искреннюю признательность всем, кто предос
тавил материалы для публикации, помогал и содействовал изда
нию журнала. 

Главный редактор, 
ректор Московской Духовной Академии и Семинарии 


