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Аннотация. Статус теологии по отношению к науке до сих пор не определен, хотя дискуссии на эту тему ведут-
ся достаточно давно. Однако с недавних пор в нашей стране она вошла в список научных специальностей со своим 
уникальным шифром 26.00.01. То есть необходимо готовить специалистов по этому направлению и защищать дис-
сертации. В данной работе еще раз предпринимается попытка провести сравнительный анализ между наукой, фило-
софией, религиоведением и богословием, а также определить круг научных задач, которые невозможно полностью 
исследовать без теологического подхода. Современная наука разделила мир на две составляющие – дух и материю. 
Но она не отрицает попыток найти третье, связующее звено. Возможно, это должен быть Бог. С помощью систем-
ного подхода и сравнительно-сопоставительного анализа авторы пытаются понять особенности теологии как науки, 
определяя ее специфику как феномена культуры. Многие проблемы современности требуют теологического аспекта 
при поисках вариантов решения. Например, совершенно разные ответы дадут философия, психология и теология на 
одни и те же вопросы – вопросы об искусственном оплодотворении, клонировании, половом воспитании, эвтаназии 
и т.д. Разными будут и определения категорий дух, душа, духовность и др. В заключение авторы приходят к выводу 
о принципиальной возможности вхождения теологии в мир науки, однако это потребует серьезных исследований, 
посвященных ее самоопределению как особого вида научного знания.

Ключевые слова: теология, наука, религиоведение, образование, мировоззрение, научная дисциплина, религия, 
Бог, богословие, православная педагогика, православная психология, христианство, культура, философия.
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Abstract. The status of theology in relation to science has not yet been determined, although discussions on this topic 

have been going on for a long time. However, recently in our country it entered the list of scientific specialties with its 
unique cipher 26.00.01. That is, it is necessary to train specialists in this area and defend dissertations. This paper once 
again attempts to make a comparative analysis between science, philosophy, religious studies and theology, as well as to 
determine the range of scientific problems that can not be fully investigated without a theological approach. Modern science 
has divided the world into two components – spirit and matter. But she does not deny trying to find a third, connecting link. 
Maybe it should be God. With the help of a systematic approach and comparative analysis, the authors try to understand the 
peculiarities of theology as a science, defining its specificity as a cultural phenomenon. Many problems of our time require 
a theological aspect in the search for solutions. For example, very different answers will give philosophy, psychology and 
theology on the same questions – questions about artificial insemination, cloning, sex education, euthanasia, etc. will be 
Different and definitions of categories of spirit, soul, spirituality etc. In conclusion, the authors come to the conclusion on 
possibility of joining of theology in the world of science, however, this will require serious research on its self-determination 
as a special kind of scientific knowledge.

Keywords: theology, science, religious studies, education, worldview, scientific discipline, religion, God, theology, 
Orthodox pedagogy, Orthodox psychology, Christianity, culture, philosophy.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Сегодня ак-
туальным и дискуссионным вопросом является вопрос о 
присвоении теологии статуса научного знания. Теология 

как научная специальность вызывает много сомнений 
среди ученых в нашей стране [1, 2]. 

Действительно, существует проблема непонимания 
того, для чего она нужна в современном обществе, какое 
место должна занимать в системе научного знания, ка-
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ковы ее функции и задачи в развитии науки и т.д. 
Одной из причин подобной проблемы является 

историческая ситуация, которая существовала в нашей 
стране в двадцатом веке, не позволившая теологии са-
моопределиться в системе научного знания: «… русская 
богословская наука, переживавшая расцвет в XIX — на-
чале XX века, после 1917 года была парализована», - от-
мечает Филарет, митр. Минский и Слуцкий [3, с. 89].

Как следствие сегодня теология в нашей стране воз-
рождается, преодолевая все сложности и трудности дан-
ного процесса. Чтобы понять особенности теологии как 
науки, необходимо определить ее специфику как фено-
мена культуры. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Рассмотреть особен-

ности теологии как культурного феномена в контексте 
ее сопоставления с традиционными гуманитарными на-
учными специальностями.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Авторы опираются на диалектико-метафи-
зический принцип познания, а также используют эле-
менты системного подхода и сравнительно-сопостави-
тельного анализа.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Наиболее очевидным отличительным признаком 
теологии по сравнению с другими формами мировоз-
зрения можно считать ее воцерковленность. Определяя 
место богословия в культуре, С. Аверинцев отмечает: 
«Богословие есть в той степени богословие, в какой оно 
обращается к Церкви и исходит из того, что при всяче-
ском разномыслии самого имени Господа нашего до-
статочно, чтобы существенным образом людей объеди-
нить» [4]. 

Автор отмечает и одну из основных задача богосло-
вия – задача объединения людей, что сегодня является 
одной из актуальнейших проблем современного обще-
ства. Однако может ли подобная задача являться науч-
ной? Скорее всего, у науки как таковой несколько иные 
цели. Она может объединить людей внутри научного со-
общества. Другой вопрос если речь идет именно о том, 
что теологическая наука способная усилить эту функ-
цию, приобщая к научному сообществу еще и круг веру-
ющих, возможно, еще и создавая новое научное сообще-
ство – верующих ученых. Такой подход в определении 
задач теологии как науки можно видеть в современных 
научных публикациях: «Вот эта задача теологии, слова 
об имени Божием, способного стать основным объеди-
няющим моментом в разномыслии мира, и есть опре-
деляющая задача, исследованию которой и могут быть 
посвящены совместные образовательно-эпистемологи-
ческие проекты теологии и современной науки», - пишет 
С.А. Колесников [2, с. 80].

С данным положением сложно не согласиться. 
Действительно, вне церкви теология теряет смысл сво-
его существования. Но вопрос о ее научности все же 
остается открытым. Если придерживаться критериев на-
учного знания, которые сегодня признаны и применяют-
ся для самоопределения научных дисциплин и направле-
ний, то у теологии как науки должен быть свой предмет 
изучения. Можно допустить, что теология – это гума-
нитарная наука. Тогда человек должен стать элементом 
ее предметного поля. По сути, такое предположение 
вполне логично, т.к. теология, будучи словом о Боге, 
предполагает присутствие того, на кого направлено это 
слово. Но такого понимания предметного поля теологии 
явно недостаточно. Теологическое знание охватывает 
и социальные отношения, взаимодействие социальных 
институтов и т.д., т.е. сферу реальных практических ис-
следований общественной системы. В паспорте научной 
специальности теологии читаем: «Важной областью 
предметного поля специальности «Теология» является 
изучение истории и современного состояния отношения 
религиозной организации к другим конфессиональным 

учениям и организациям, а также к государству и обще-
ству» [5].

Шифр, присвоенный теологии в реестре научных 
специальностей, уникальный: 26.00.01. Тем не менее, 
теология базируется на нескольких отраслях науки: на 
философии, филологии, истории, искусствоведении, 
культурологии, педагогики. Создается впечатление, что 
теология «собрала» все проблемы, связанные с изучени-
ем религии другими науками и объединила их в своем 
предметном поле.

Возможно, она имеет свою специфику изучения про-
блем данных отраслей – исследование их как особого 
вида реальности. Более того, в данных исследованиях 
формируется и специфический способ познания, особая 
его методология [6]. Теология как наука изучает духов-
ный опыт человечества. Однако в отличие от чисто гу-
манитарного или социального знания, она не отрывает 
его от Бога. И здесь теология как наука сталкивается с 
достаточно серьезной методологической проблемой. С 
одной стороны, она не должна заниматься доказатель-
ством существования Бога, т.к. она признает тайну Его 
существования. С другой стороны, теология разраба-
тывает методологию исследования проявления Бога в 
бытии. Если сравнивать ее с научным знанием, то здесь 
пути теологии и науки расходятся. Наука ищет доказа-
тельства всего существующего, выявляет законы его 
существования и проявления. Но речь идет о матери-
альном мире. Естественные, гуманитарные, технические 
и общественные науки исследуют и доказывают суще-
ствование абиотического, биотического и социального 
уровней универсума. Им интересны творения природы и 
человека – мир естественного и искусственного. Однако 
в поле зрения науки не попадает третье – мир Бога. Не 
секрет, что философия посвящает себя поиску ответов 
на основной философский вопрос, что же лежит в осно-
ве мира? Она создает различные концепции ответов на 
него, среди которых Бог как начало и основа всего су-
щего занимает даже сегодня особое место. Философия, 
так же как и теология, сталкивается с методологической 
проблемой, как только начинает исследовать бытие 
Божие [7-9]. 

Собственно и наукой она признается в рамках иссле-
дования материального мира. Как только речь заходит о 
проблеме идеального, духа, Бога, то и философия при-
ближается в большей степени к виду мировоззрения, не-
жели к науке.

Современная наука разделила мир на две составля-
ющие – дух и материю. Но она не отрицает попыток 
найти третье, связующее звено. Даже физика как яркий 
представитель естественно научного знания не в силах 
объяснить столь категоричное деление мира. Да, она с 
научных позиций исследует природные явления, но не 
может объяснить многие из них, которые сама же и от-
крыла. У нее как ни в какой другой науке очень много 
допущений [10-12]. 

Однако это не мешает ей, как и философии считать-
ся наукой. В свое время П. Флоренский писал: «Если 
мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле 
уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать 
их. Если разум познающий раздроблен, если он — не 
монолитный кусок, если он самому себе противоречит, 
— мы опять-таки не должны делать вида, что этого нет. 
Бессильное усилие человеческого рассудка примирить 
противоречия, вялую попытку напрячься давно пора 
отразить бодрым признанием противоречивости. Там, 
на небе — единая Истина; у нас — множество истин, 
осколков Истины, не конгруэнтных друг с другом» [13, 
с. 148]. 

В научных публикациях достаточно часто излага-
ются мнения о невозможности признания теологии на-
укой: «… теология не является научной дисциплиной, и 
придание ей статуса науки носит некий искусственный 
характер, ибо обусловлено не внутренним развитием те-
ологического учения, а некоторыми внешними, так ска-
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зать, привходящими факторами. Более того, наделение 
теологии статусом науки, по существу, больше вредит, 
чем помогает самой теологии» [14, с.118]. 

Автор акцентирует внимание на том факте, что на-
ука и религия - совершенно разные виды мировоззрения, 
разные способы познания мира. Действительно, наука – 
это номологическое познание мира. В ее рамках чело-
век открывает законы бытия. Причем, научное знание 
предполагает развитие, смену одной парадигмы другой. 
В религиозном мировоззрении подобное невозможно. 
Теологии не свойственно и доказательство собственного 
предмета изучения – Бога. 

Если попытаться определить какие законы может 
исследовать и открывать теология, то мы окажемся в 
рамках религиоведения, т.е. научной дисциплины. Это 
становится очевидным, при обращении к паспорту науч-
ной специальности теологии. Так, в качестве основных 
направлений исследования теологии указываются: «ос-
новы вероучения и религиозных обрядов, исторические 
формы и практическая деятельность религиозной орга-
низации, ее религиозное служение, религиозное куль-
турное наследие в различных контекстах» [5]. Несмотря 
на то, что теология и религиоведение имеют общий 
предмет исследования – религию, они подходят к ней с 
различной методологией: религиоведение пытается ис-
следовать ее отвлеченно как факт культуры, а теология 
разъяснить учение конкретной конфессии, опираясь на 
действующие в ней догматы [15-17]. 

Выводы исследования. Таким образом, думается, что 
вхождение теологии в мир науки возможно, не только 
по тому, что этот процесс уже происходит, но и потому, 
что на стыке богословия и науки возможно и сохранение 
традиционных общечеловеческих ценностей, включая и 
некоторые религиозные, и преодоление некоторых не-
гативных последствий научно-технического прогресса. 
В любом случае именно потребность в теологе-ученом, 
на наш взгляд, вызвала данную проблематику и ее об-
суждение [18-21]. Принципы включения религии в об-
разование требуют дальнейшего изучения.
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