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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО,  
ФИЛОСОФСКОГО И БОГОСЛОВСКОГО СООБЩЕСТВ* 

 
Исторически с целью наиболее продуктивной деятельности исследовательские коллективы 

объединялись в определенные группы. Основу большинства современных форм организации 
научного, философского и богословского сообществ, в данной работе рассматриваемых как эпи-
стемические, составляет научно-образовательная система. Организация ученых и философов уже 
становилась темой для анализа исследователей. Системного анализа организации богословского 
сообщества ранее не было достаточно. Целью этой статьи является выявление форм организации 
субъектов в богословском сообществе по аналогии с научным и философским сообществами.  

Научными коллективами или первыми познавательными сообществами до XVII в. можно 
считать философские школы Пифагора, Гиппократа, Аристотеля и Александрийский Мусейон, 
своеобразный прообраз университета. В раннее Средневековье в Европе сформировались цер-
ковные школы, готовящие служителей культа и обучающие мирян. К ним относятся епископальные 
(в Сен-Дени, Сен-Жермене, Туре и так далее) и монастырские школы (учрежденные бенедектин-
цами, францисканцами, доминиканцами). 

                                                                                 
* Исследование поддерживалось грантами РФФИ № 16-13-73004. "Богословское сообщество: струк-

тура и познавательные особенности", № 17-33-01023 "Механизмы и уровни научной рефлексии как катали-
затора научного творчества". 
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В XII - XV вв. создавались городские школы и университеты (в Лондоне, Париже, Милане, 
Флоренции и других городах). Из системы церковных школ стали появляться университеты (Па-
рижский университет, университеты в Неаполе, Оксфорде, Кембридже, Лиссабоне). В XIX в. наря-
ду с классическими университетами стали появляться технические институты.  

Первыми способами организации ученых были академии (Неаполитанская гуманистическая 
академия, флорентийская Academia Platonica, римская естественнонаучная Academia dei Lincei и 
другие). В XVII - XVIII вв. уже по инициативе государственной власти возникли национальные ака-
демии (Французская, Берлинская, Российская императорская Академии наук, и многие другие).  

В XVIII - XIX вв. складываются новые формы объединений научных коллективов: школы, 
научно-исследовательские институты, коммуникативные группы, научные семинары, кафедры, 
общества. Научная школа - сообщество неформально взаимодействующих ученых, которые спло-
чены вокруг лидера и разделяют его основные концептуальные идеи [2, с. 24]. Среди научных 
школ можно выделить: научно-образовательные, исследовательские, национальные школы, шко-
лы-направления. В реальности же ни одна научная школа не может по всем критериям соответ-
ствовать какому-либо одному типу. Поэтому выделяемые типы являются идеализированными 
объектами [4, с. 42-43].  

Научно-исследовательские институты и лаборатории обычно имели руководителя и ис-
полнителей, выполняющих различные функции внутри коллектива, имеющих свою иерархию. К 
ним можно отнести лабораторию М.В. Ломоносова в XVIII в., лабораторию П.Н. Лебедева в XIX в. и 
другие. Именно эти формы организации ученых несли на себе функции производства нового зна-
ния и трансляции научной традиции. Остальные же обеспечивали механизмы коммуникации, про-
изводства профессионалов, оформление их в рамки социально-административных институтов или 
образовательных учреждений. 

Кафедра по дисциплине - группа ученых, институализирующаяся в университете. В ней име-
ется лидер, который может носить как только административный аспект, так и научно-
исследовательский [3, с. 23-24]. Примерами могут служить различные гуманитарные и естествен-
но-научные кафедры на факультетах выдающихся ВУЗов. 

Научный семинар также непосредственно связан с университетской жизнью и учебным про-
цессом студентов или периодическими собраниями сложившихся исследователей. Механизм 
функционирования научного семинара связан с целью углубления у участников навыков исследо-
вательской работы или формирования концептуальных позиций. Примерами могут служить науч-
ный семинар студентов и выпускников Московского университета под руководством Н.В. Бугаева, а 
впоследствии - Н.Е. Жуковского; а также семинары П.Л. Капицы, В.А. Амбарцумяна, В.Л. Гинзбурга, 
С.Л. Рубинштейна). 

Научное общество - это объединение ученых с официально утвержденным статусом. Оно 
имеет когнитивные и социально-экономические аспекты, реализующие просветительские проекты. 
Примером могут служить: "Общество любителей отечественной словесности в казанском универ-
ситете (1805 г. - В Перевощиков, П. Кондырев, А. Васильев, Д. Богданов, И. Панаев, С.Т. Аксаков), 
"Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей" (1868 г. - К.Ф. Кесслер), "Русское астроно-
мическое общество" (1890 г. - С.П. Глазенап) и многие другие. 

Данные формы объединения ученых позволяют научному сообществу обеспечивать произ-
водство знаний, воспроизводство своих представителей и их коммуникацию. 

В философском сообществе субъектов познавательного процесса объединялись в опре-
деленные группы. К формам организации философов также можно отнести научно-
образовательную систему, в рамках которой выделяются кафедры, общества, семинары.  
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В пример философской кафедры можно привести кафедру философии Санкт-
Петербургского университета, возглавляемую А.И. Введенским, во многом определяющуюся его 
философской позицией.  

Примером философского общества может служить Московское Психологическое общество 
1885 г., которое включало как отечественных университетских философов, так и зарубежных фи-
лософов, ученых, писателей и общественных деятелей. Общество имело официально утвержден-
ные устав и членство. 

Примерами философских семинаров могут служить студенческий семинар К. Твардовского, 
семинар по экспериментальной психологии В. Вундта и другие. 

К философским школам можно относить: Платоновскую академию, Аристотелевский ликей, 
философская школа Сигера Брабантского, отстаивающая принципы интеллектуального рациона-
лизма и критицизма, философская школа В.Д. Кудрявцева, основателя системы трансценденталь-
ного монизма и другие.  

Примером философско-религиозного союза является Братство Св. Софии, развивающее 
теократический идеал Церкви, философских кружков - вольтеровский кружок, кружки славянофи-
лов и западников, и так далее. Известным примером коммуницирующей группы философов и 
ученых XVII в. является группа исследователей, образованная монахом Мерсенном. Через него 
активную научную переписку вели Р. Декарт, Гоббс, Арно, Гассенди, Катериус, Бурден [8, с. 85]. 

Так, выявив основные формы организации научного и философского сообществ, можно, по 
аналогии с ними, попытаться выделить формы организации представителей богословского сооб-
щества. Здесь также присутствует такой признак как наличие социального института (институци-
ональный аспект). ТАК, подобными формами организации богословского академического сообще-
ства можно назвать: духовные училища, семинарии, академии, богословские институты, универси-
теты и отчасти светские университеты (имеющие богословские кафедры).  

Основными духовными академиями РПЦ можно назвать: Санкт-Петербургскую, Московскую, 
Киевскую и Казанскую духовные академии. Именно в них осуществлялся и в некоторых до сих пор 
происходит процесс развития, трансляции традиции. Преподаватели академий активно занима-
лись библейскими переводами, развитием библейской герменевтики, написанием опровержений 
русских сектантов, рецензиями книг. 

В 1755 г. был открыт Московский императорский университет. С 1992 г. функционирует 
Российский Православный университет святого Иоанна Богослова, призванный восполнить недо-
статок богословских знаний у гуманитариев. С 2004 г. работает ПСТГУ - Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет, который имеет десять факультетов, отделения аспиран-
туры, довузовской подготовки и межфакультетские учебные подразделения. 

С 1920 г. по 1923 г. в Петрограде функционировал Богословский институт. В 1925 г. в Па-
риже создан Свято-Сергиевский православный богословский институт, значение которого во вкла-
де в дело ознакомления западного инославного мира с сокровищами православной духовности, в 
развитии и упрочении межцерковных контактов [6, с. 415-421]. В 1944 г. в Новодевичьем монасты-
ре в Москве открыт Православноый богословский институт. В 1946 г. он был преобразован в ду-
ховную академию. В 90-х гг. XX века он и ряд других высших богословских школ готовили катехи-
заторов, преподавателей воскресных школ и православных гимназий, ученых богословов и других 
церковных работников. Самой большой школой подобного типа являлся московский Православ-
ный Свято-Тихоновский Богословский институт (ПСТБИ), на данный момент - ПСТГУ (Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет).  
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В рамках духовно-образовательных учреждений можно выделить более мелкие богослов-
ские и религиозно-философские объединения субъектов сообщества: кафедры (в том числе в 
светских университетах) или факультеты, семинары, конференции, школы, кружки, братства, ком-
муникативные группы. 

На современном этапе развития богословия в РПЦ богословские кафедры существуют в 
рамках духовных и светских высших учебных заведений. Например, ПСТГУ имеет богословский 
факультет, в рамках которого действуют кафедры библеистики, истории Церкви и канонического 
права, систематического богословия и патрологии, практического богословия, философии религии 
и религиозных аспектов культуры, философии, и другие [5]. Члены Богословского факультета 
участвуют в разработке образовательной концепции РПЦ. Преподаватели факультета активно 
участвуют в общероссийских и международных конференциях. Учрежден научно-
исследовательский Центр истории богословия и богословского образования [12].  

Важное место в истории развития российского духовного образования занимают богослов-
ские кафедры в светских университетах. На современном этапе развития богословского образова-
ния в системе светского образования РФ отсутствует возможность защиты диссертаций по теоло-
гии. Но, дисциплина богословие в этом плане полноценно функционирует в сфере высшего духов-
ного образования. На данный момент специальность теология преподается в светских университе-
тах, имеющих соответствующие отделения или кафедры: Алтайском, Белгородском государствен-
ном университете, Московском государственном лингвистическом университете и в некоторых 
других государственных ВУЗах . 

Богословский семинар также связан с университетской и академической жизнью. С 2008 г. 
на Богословском факультете ПСТГУ действует регулярный научно-методологический семинар 
"Богословие в системе научного знания: традиции - актуальность - перспективы". Его задача - 
сочетание различных направлений современных наук, многовекового опыта церковного бого-
словия и гуманитарного знания в богословском синтезе [Там же]. Примером периодических се-
минаров может служить, семинар, прошедший в 2006 году в МДА по решению Ученого Совета 
на тему "Святые Дары в Таинстве Евхаристии" для обсуждения разногласий, вызванных публи-
кацией статьи "Евхаристическое преложение" преподавателя догматического богословия 
МДАиС А.А. Зайцева [1]. 

Богословская конференция является единовременным или периодическим собранием бого-
словов и зачастую представителей смежных дисциплин для обсуждения той или иной богослов-
ской темы. Примером организации богословов в виде конференции может быть ежегодная конфе-
ренция, проводимая на Богословском факультете ПСТГУ. Она является одним из крупнейших 
научных богословских форумов в России. Представители церковной и академической науки об-
суждают широкий спектр научных проблем в области богословия и смежных гуманитарных наук.  

Говоря о школах в религиозной среде, необходимо отметить, что данный термин очень 
часто употребляется как общая характеристика духовного образования, любого духовного учре-
ждения. 

Образовательная школа - это небольшой коллектив учеников, возникающий во время обу-
чения в каком либо образовательном учреждении, основной функцией, которой является трансля-
ционная - обучение основам богословской деятельности и исследований. Подобные школы в исто-
рии РПЦ возникали во всех образовательных учреждениях, начиная с XVII в. Существовали не-
большие организации - школы при Спасском, Московском Андреевском монастыре. В начале XVIII 
в. при монастырской была школа архиепископа Феофана (Прокоповича) в Петербурге на Карповке 
[13, с. 304-307]. Основными действующими высшими учебными заведениями РПЦ на данный мо-
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мент времени являются: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефо-
дия, Санкт-Петербургская, Минская, Кишиневская духовные академии и многие другие институты и 
университеты. 

Школу-направление можно обнаружить, например, в начале становления христианского бо-
гословия в III - VI вв. Она отождествляется с множеством религиозных мыслителей, которые не 
принадлежат к одному коллективу, но развивают сходными методами общую специфическую бого-
словскую идею. К данному виду школ можно отнести, например, Александрийскую, Антиохийскую, 
Карфагенскую и Каппадокийскую богословские школы. Во взаимной борьбе и спорах представите-
лей данных школ, шел процесс выработки догматов и унификации христианского мировоззрения.  

Исследовательская школа - сравнительно небольшой коллектив религиозных исследовате-
лей, непосредственно сплоченных вокруг лидера, и в основном состоящий из учеников разных 
поколений, разрабатывающих оригинальную концептуальную программу лидера или её модифи-
кацию. В религии довольно трудно разграничить исследовательскую школу от школы-направления. 
Зачастую в них сложно выделить явного лидера либо идентифицирующие группу признаки, но 
можно увидеть единую идею, развиваемую коллективом. Примером может служить религиозно-
философская школа "всеединства", основателем которой считают религиозного философа В.С. 
Соловьева и его соподвижников: П.А. Флоренского, С.Л. Франка, Л.П. Карсавина, Н.О. Лосского, 
С.Н. Булгакова, С.Н. и Е.Н. Трубецких, В.Ф. Эрна. Близость онтологических и гносеологических 
взглядов данных мыслителей определяют представления о сущностном единстве мира, заложен-
ные в основания их метафизических конструкций [15, с. 57].  

Можно выделить также московскую школу философского теизма, возникшую в 80 - 90-хх гг. 
XIX в. Лидером данной школы был Ф.А. Голубинский. Также к представителям данной школы отно-
сят В.Д. Кудрявцева-Платонова и А.И. Введенского.  

Еще один пример - московская школа христианского неоплатонизма. С.С. Хоружий относит к 
нему позднее творчество П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, раннее творчество Лосева, отдельные 
работы А.К. Булатовича, М.А. Новоселова, В.Ф. Эрна и других авторов. Данная школа, в виду 
имяславческих споров, пыталась осуществить перестройку онтологии всеединства на основе уче-
ния о Божественных энергиях Григория Паламы и исихастского Умного Делания [16, с. 288-292]. 

Кружок - группа единомышленников, объединяющаяся вокруг одного или нескольких лиде-
ров. Эта форма объединения не имеет устава и членства. Возникает из желания свободного об-
щения и сохраняет его в качестве основной ценности. Характерным примером может служить 
кружок М.А. Новоселова - "Кружок ищущих христианского просвещения в духе Православной Хри-
стовой Церкви". В состав кружка входили священники П.А. Флоренский, Ф.Д. Самарин, В.А. Кожев-
ников, С.Н. Булгаков и другие. На собраниях обсуждались религиозно-философские проблемы 
церкви и атмосфера в кружке была далека от единомыслия [10, с. 92-150]. Они принимали участие 
в споре "имяславцев" и "имяборцев". С 1902 г. М.А. Новоселовым издавалась книжная серия "Ре-
лигиозно-философская библиотека.  

Более ранним примером может служить основанный в 1599 г. в Киеве архимандритом Ели-
сеем (в схиме - Евфимием) Плетенецким кружок ученых проповедников, переводчиков, иконопис-
цев и печатников. Его сподвижниками были монах Захария Копыстенский, священник Иоанн Бо-
рецкий, священник Лаврентий Зизаний и другие [7]. 

В среде духовного образования, возникали объединения студентов, которые в той или иной 
степени занимались богословскими вопросами. Это кружок "Ученые беседы" (МДА - 1816 г.), про-
поведнический кружок под руководством священника Н. Гроссу (КДА - 1898 г.), богословско-
философский кружок, кружок религиозно-нравственного просвещения (КДА - 1903 - 1904 гг.) [13,  
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с. 276-277, 284-289]. Данные студенческие кружки включены в список форм организации богослов-
ского сообщества в качестве объединений, несущих на себе функции интерпретации, популяриза-
ции и распространения традиции. 

Братство - объединенная группа верующих, имеющая определенный состав, членские 
взносы или помощь личным трудом. С середины XIX в. братствами управляли советы которые 
должны были предоставлять отчеты об их деятельности, в том числе и финансовой. Основными 
функциями братства являлись религиозно-просветительская, миссионерская, благотворительная и 
церковно-устроительная.  

В 1616 г. в Киевском Богоявленском братстве существовал четкий список членов. В братской 
школе изучались азы православного вероучения, славянский, польский, греческий и латинский 
языки, основы риторики [7]. Львовское братство устраивало свои училища, благотворительные 
учреждения, типографии, издавало огромное количество религиозных книг [9, с. 1096]. Хоть брат-
ства и не несли на себе функцию пополнения и развития религиозной традиции, они занимали 
важное место в истории богословского сообщества в основном как организации, защищающие и 
распространяющие (транслирующие) данную традицию. 

Коммуникативная группа - такая форма объединения исследователей, которая поддер-
живает интеллектуальные связи неформальными контактами и перепиской. Она весьма неста-
бильна по составу участников и структуре взаимоотношений, которые зависят от когнитивных 
интересов участников и наличия модератора, способного поддерживать интерес общения среди 
идейно близких мыслителей, а также важна роль критиков, придающих динамику отношениям в 
группе [2, с. 27-29].  

Коммуницирующие группы в богословии можно увидеть в любом богословском журнале. В 
"Богословском вестнике" исследованию трудов святых отцов посвящены статьи И. В. Попова, А. П. 
Орлова, А. А. Кириллова, И. И. Адамова, Н. П. Кудрявцева, В. Н. Мышцына [17]. Данные ученые 
представляют собой коммуницирующую группу. Также подобные группы создаются на различных 
богословских конференциях. Например, в 2012 году в СПбДА прошла IV Международная научно-
богословская конференция "Актуальные вопросы богословских исследований". Модераторы сек-
ции богословия регулировали деятельность коммуницирующей группы исследователей, высказы-
вающей свои идеи, критикующей и обсуждающей идеи других докладчиков [11]. 

Таким образом, формы организации такого типа субъектов богословского сообщества как 
академические богословы непосредственно связаны с системой духовных научно-
образовательных учреждений, по аналогии с профессиональными представителями научного и 
философского сообществ. Но в богословии существует еще система духовного руководства, при-
меняемая у аскетов-подвижников: монахов-отшельников, монастырского и ученого монашества.  

Их деятельность в большей степени сосредоточивается в монастырских общинах - пусты-
нях, монастырях и лаврах. К данному списку можно добавить еще, например, скиты, киновии и 
другие места сосредоточения подвижников. Они являются больше местами уединения тех или 
иных монахов-богословов, а не формами их объединения. Поэтому стоит остановиться только на 
основных формах организации аскето-подвижнического типа субъектов богословского сообщества. 

Монахи-отшельники сосредоточены на достижении цели богообщения. Формами их органи-
зации аскетов являются в первую очередь пустыни и монастырские общины. 

Пустынью является монашеское поселение, достаточно удаленное от основного монасты-
ря. Объединениями русских старцев являются Глинская, Оптина, Зосимова пустынь, Саровский, 
Дивеевский, Псковско-Печерский монастыри. В истории РПЦ наиболее известен в этом аспекте 
феномен русского старчества, который в определенной степени следует аскетической традиции и 
развивает методику православной духовной практики. С феноменом русского старчества связаны 
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имена духовных подвижников преподобных Паисия Величковского, Сергия Радонежского, Сера-
фима Саровского, Оптинских старцев - иеромонаха Амвросия (Гренкова), Анатолия (Зерцалова), 
архимандрита Софрония (Сахарова) и многих других. Они не только своими трудами развивали 
православное богословие, но своими поступками, наставлениями, всей своей жизнью учили вер-
ности христианской церкви.  

Монастырское и ученое монашество отличается от монахов-отшельников сосредоточением 
своих представителей в основном в рамках монастырей (и академий - в случае ученого монаше-
ства). Монастырской общиной считается объединение верующих - женских или мужских групп, 
отрекшихся от мирских благ и посвятивших себя духовному познанию Бога. Традиционно они име-
ют единый комплекс богослужебных, жилых и хозяйственных построек. Обычно его обозначают как 
монастырь. Организация монастырей подчинена уставам. Современные монастырские уставы 
содержат общежительные правила поведения, обязанности по послушаниям, наставления по ду-
ховному совершенствованию и богослужебный раздел.  

Аккумуляция творчества ученого монашества приходится в основном на крупные монастыри 
или лавры и связанные с ними академии. Получив богословское образование, монахи продолжают 
свой духовно-научный путь в монастырях, в которые их распределяют после окончания академий. 
Данный тип монашества характеризуется частым отсутствием постоянной обители, а зачастую и 
обречением на жизнь вне монастырского режима [14, с. 309].  

Лаврой принято называть крупный мужской православный монастырь, находящийся в опре-
деленной местности, обнесенной оградой или стеной. Некоторые лавры в России непосредственно 
взаимосвязаны с духовными академиями. МДА находится на одной территории с Троице-
Сергиевой Лаврой, СПбДА - с Александро-Невской Лаврой, КДА - с Киево-Печерской Лаврой, и так 
далее. Во многих обителях существуют издательские центры, учебные заведения, курсы и просве-
тительские центры. 

Так, на субъектах научного, философского и богословского эпистемических сообществ, объ-
единяющихся в описанные формы организации, лежат следующие функции. Организации субъек-
тов, подобные исследовательским школам, возникающим вокруг лидера и призванным решать 
определенные проблемы, по отношению к традиционному знанию обладают продуцирующей 
функцией. Кружки и братства в большей степени имеют функции коммуникации, трансляции и 
популяризации той или иной традиции. Семинары и конференции имеют коммуницирующую, 
трансляционную, популяризационную и продуцирующую функции в эпистемических сообществах. 
Училища и семинарии как среднеобразовательные учреждения имеют в основном функцию пере-
дачи традиции (функцию трансляции). Академии и университеты, в качестве учреждений высшего 
образования, с возможностью присвоения научных (в том числе богословских) степеней, контроля 
над достоверностью получаемого знания, имеют продуцирующую и регулятивную функцию и иг-
рают в познавательных сообществах наиболее важную роль в выпуске новых кадров и исследова-
тельских трудов. Все данные формы организации научного, философского и богословского сооб-
ществ по отношению к своим представителям несут собой также интегративную функцию, посколь-
ку объединяют исследователей единой традицией, познавательной парадигмой и конкретной це-
лью их существования. 

Таким образом, были выявлены основные формы организации субъектов в научном, фило-
софском, и богословском эпистемических сообществах. Активная познавательная деятельность 
лежит в них на профессионалах: ученых, философах и богословах (аскетах-подвижниках и акаде-
мических богословах). Основой форм их организации является научно-образовательная система, 
включающая университеты, академии, институты, лаборатории. В них выделяются факультеты, 
кафедры, на которых проходят семинары, конференции. В рамках подобной системы образуются 
коммуникативные группы, школы кружки, братства, общества и так далее. 
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