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СТАТЬЯ ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 

«БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»

В связи с преобразованием Православного богословского института в 

Московскую духовную академию естественно возник вопрос о возоб-

новлении издания академического журнала «Богословский вестник». 

Вытекая из исторической преемственности, необходимость этого из-

дания подтверждается высоким положением возрожденной Академии 

в православном мире, в котором она является почти единственным 

рассадником высшего богословского образования. А славное прошлое 

Московской академии, воспитавшей целый ряд выдающихся деяте-

лей Церкви и богословской науки, при наличии огромного тяготения 

к Русской Церкви зарубежных православных церквей, возлагает на 

Академию высокую миссию быть средоточием научно-богословской 

мысли всего мирового Православия. 

В свете этой миссии задачи «Богословского вестника» трудно мыс-

лить вне той просветительной деятельности, к которой призвана воз-

рожденная Московская духовная академия. Поэтому журнал, будучи 

органом Академии, в первую очередь намеревается отражать жизнь и 

развитие богословской науки, способствуя верующему разуму осущест-

влять свое право и способность «углубляться в тайны мира духовного 

и возвышаться к познанию Божественной Истины под руководством 

отцов Церкви». Вместе с тем «Богословскому вестнику» надлежит ос-

вещать на своих страницах вопросы строительства средней и высшей 

духовной школы, уделяя особенное внимание разработке учебных про-

грамм, обмену педагогическим опытом и методологии отдельных дис-

циплин. А печатание лекций по важнейшим семинарским и академиче-

ским курсам сообщит журналу значение авторитетного и незаменимого 

пособия для духовно-учебных заведений.

Как возрожденная высшая духовная школа является по духу и 

силе преемницей прежней Духовной академии, так и «Богословский 
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вестник» на 27-м году своего существования должен возродить свои 

лучшие традиции прежних лет: церковность, научную строгость и 

православный дух. И тогда, в согласном действии этих трех начал, не-

избежно проявит себя та красота и сила духовного просвещения, или 

духовной мудрости, о которой апостол Иаков говорит: «Яже свыше 

премудрость — первое убо чиста есть, потом же мирна, кротка, 

благопокорлива, исполнь милости и плодов благих, несумненна и не-

лицемерна»1.

Ради столь великих даров истинной мудрости «Богословский вест-

ник», в лице Редакции и своих сотрудников, полагает в основу своей 

деятельности прежде всего «ревность и безбоязненное проповедание 

и исповедание Истины с убеждением в Ее силе», используя печатное 

слово как «могущественное средство для распространения здравых и 

благотворных понятий и нравственных начал на благо человечества»2 

(еп. Амвросий (Ключарев)).

Начиная свою просветительную деятельность в эпоху самых раз-

нообразных суждений о свободе мысли, слова и печати, «Богословский 

вестник» будет осуществлять свои задачи в дуxe той единственной и 

неотъемлемой свободы, которая основана на обладании живой Исти-

ной Христа. «Вся история Церкви, — говорит А. С. Хомяков, — есть 

история просвещенной благодатью человеческой свободы, свидетель-

ствующей о Божией Истине. Но в этом подвиге свободы нужно разли-

чать две формы одной и той же силы. В Церкви, в ее целости, является 

свобода, сознающая себя всегда непогрешимою, в настоящем как и в 

прошедшем, и уверенная всегда в себе самой и в дарах Духа Божия. 

В отдельном лице является смирение свободы христианина, который, 

будучи силен убеждением, что для Церкви заблуждение невозможно, 

приносит свою дань в общее дело, почитает себя всегда ниже своих 

братьев, покоряет им свое собственное мнение и просит у Бога только 

сподобить его послужить органом веры всех. Такова та свобода, кото-

рой благословение Божие не покидает никогда»3. 

Воспитание в читателях-христианах этой внутренней свободы и со-

ставляет важнейшую задачу нашего духовно-академического журнала, 

на знамени которого начертаны слова Христа: Аще убо Сын вы свобо-

дит, воистинну свободни будете4, уразумеете Истину, и Иcтина 

свободит вы5. В духе этой истинной свободы и должны обсуждаться 

на страницах нашего журнала все вопросы богословской науки, право-

славного мировоззрения и церковной жизни. При этом не знание ради 

знания, не самоуслаждение глубиной богословских построений должно 

лежать в основе печатных высказываний, а назидательный интерес к 

богословской науке и живое отношение к церковной действительности. 

И тогда ясно определится научно-богословское направление журнала, 

состоящее в положительном раскрытии христианских истин, достоин-

ству и силе которых более всего удовлетворяет отсутствие полемиче-

ской страсти и враждебного тона по отношению к иномыслию. 

Можно надеяться, что «Богословский вестник» привлечет к себе6 

внимание церковной общественности православного Востока, балкан-

ских и других стран. В меру этого внимания Редакция намеревается 

печатать в журнале такой материал, который поможет ему стать выра-

зителем идей и чаяний Вселенского Православия, наиболее полезных 

Христовой Церкви и нашему Отечеству. 

В духе изложенных пожеланий и должна осуществляться следую-

щая программа «Богословского вестника»: 

I. БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ журнала объединяет статьи и ис-

следования по Священному Писанию, по вопросам догматики, нраво-

учения, христианской апологетики, сравнительного богословия, литур-

гики, гомилетики, патристики, агиологии, включая сюда и весь круг 

вопросов практического пастырства в современных условиях.1 Иак. 3, 17.
2 В тексте ошибочно указано: «Еп. Антоний», хотя, скорее всего, имелся в виду 

еп. Амвросий (Ключарев). Ср.: «Печать есть могущественнейшее орудие для возбуж-
дения и направления умственной и нравственной жизни человечества…» (Амвросий 
(Ключарев), еп. Два публичных чтения о свободе печати с точки зрения Православ-
ной Церкви. (В зале Городской думы 17–18 марта 1882 г.). М., 1882. С. 9). — При-
меч. ред.

3 * Хомяков А. С. Еще несколько слов православного христианина о западных ве-
роисповеданиях, по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах 
веры // Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 31886. С. 252–253.

4 Ин. 8, 36.   5 Ин. 8, 32.
6 Слово «большое» зачеркнуто. — Примеч. ред.
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II. ПАСТЫРСКО-МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ дает место 

статьям противосектантского содержания, в которых должны раскры-

ваться методы борьбы с различными заблуждениями в понимании ис-

тин веры и с их антицерковными извращениями. 

III. ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ помещает ста-

тьи, освещающие отдельные проблемы истории христианской Церкви 

и русской церковной истории. К этому же отделу должна примыкать 

история русской религиозной мысли, впервые введенная в учебный 

план Академии7. 

IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ8 помещает учеб-

ные программы, статьи по вопросам преподавания отдельных дисци-

плин, курсы лекций и другие учебно-методические материалы, необхо-

димые для семинарий и академий. 

V. КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ печатает 

отзывы об учебниках, книгах, диссертациях и разрабатывает вопросы 

научной библиографии по важнейшим отраслям богословской науки. 

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ должен отражать жизнь 

и деятельность Духовной академии, помещая журналы заседаний Со-

вета, годовые отчеты и освещая отдельные вопросы академического 

быта. 

По благословению Святейшего Патриарха Алексия9 руководство 

журналом поручено Высокопреосвященнейшему Николаю, митропо-

литу Крутицкому и Коломенскому, который является Председателем 

редакционной коллегии в следующем составе: Ректор Московской ду-

ховной академии (главный редактор), проф. С. В. Савинский (бого-

словский отдел), проф. прот. Д. И. Боголюбов (пастырско-миссионер-

ский отдел), доцент Н. И. Муравьев (церковно-исторический отдел), 

проф. прот. В. В. Платонов (научно-методический и критико-библи-

ографический отделы), доцент А. В. Ведерников (информационный 

отдел) и доцент А. И. Георгиевский (отв. секретарь)10.

7 В конце документа сохранилась более ранняя редакция текста со следующим 
вычеркнутым разделом: «4. Отдел церковного обозрения печатает корреспонденции, 
освящающие жизнь епархий и приходов нашего Отечества и зарубежных стран». — 
Примеч. ред.

8 В более ранней редакции текста именовался «Отделом церковного образова-
ния». — Примеч. ред.

9 От руки сверху добавлено «общее». — Примеч. ред.

10 Согласно первоначальному плану, митрополит Николай назначался на должность 
ответственного редактора, а ректор прот. Т. Д. Попов — главного. Отдел церковного 
образования поручался доценту В. С. Вертоградову, но в силу неизвестных причин в 
конце концов прот. В. В. Платонову решили поручить оба отдела. — Примеч. ред.


