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В мировой истории интеллектуальной мысли проблема взаимодействия таких сфер
как религия и философия всегда определяла себя остро и многогранно. Это столкновение
наблюдается и сейчас, в современной светской науке, воспринимающей вопросы о Боге
ненаучными. Так и со стороны религиозной современности отношение к философии вы-
глядит настороженно. Религия христинства в своей основе содержит целостность в поня-
тии триединства, однако народы, которые исповедуют упускают ее глубинный смысл под
влиянием таких явлений как секуляризм, позитивизм и прагматический рационализм,
влияние которых актуально и в современности [1]. « Нашему времени, затвердевшему в
религиозном формализме и омертвевшем догматизме, трудно понять эту свободу мыс-
ли, царившую в древней Церкви. . . » (Спасский А.А. История догматических движений в
эпоху Вселенских соборов, с. 645).

Содержание учения о Троице, достигнутое восточными отцами Церкви, необходимо
рассмотреть под новым углом - не как простая данность, не то знание, которое необходи-
мо заучить наизусть и оставить все неясное для разума на веру, но обратиться к истинно
философскому осмыслению понятия Троицы. Христианская религия открыто может на-
зываться абсолютной, так как «это завершенная религия , религия, которая есть бытие
духа для себя самого, религия, сама для себя ставшая объективной. . . » (Гегель. Филосо-
фия религии, том 2, с. 152). Этот факт является для нас основой того, что христианство
есть особенный этап всеобщей диалектики, в которой мы хотим рассмотреть понятие о
Троице.

Все понятия в науке диалектичны [4]. Всеобщая диалектика бытия и мышления на
пути своего становления в религиозном сознании находит свое истинное выражение в
христианском понимании Бога в лицах Святой Троицы. Первые христианские мыслители
показали в своих трудах невероятное стремление к решению проблемных задач христиан-
ской религии, приблизив их к познанию и примирив с имеющимися достижениями в науке
и философии того времени. Богословие первых веков развивалось стремительно, вбирая в
себя лучшие плоды греческого философствования, в особенности неоплатонизма, где мы
находим нравственную схожесть с христианством. Самого Платона без преувеличения
можно назвать родоначальников религиозной философии [3]. Однако, и различие между
ними велико. Бог в христианстве определяется понятиями самосознания, самоопределе-
ния, разума. Три Лица - разумные, самопознающие ипостаси. Это не метафизическая
триада Плотина, но уже более глубокое и совершенное достижение мышления [5].

Существует немалое количество трудов, посвященных исследованию понятия Троицы,
предложенное святыми отцами Церкви. Однако, очень малое количество из этих работ
рассматривает диалектическое становление изучаемого понятия, то есть изучает этот во-
прос на философском уровне осмысления. Необходимо исходить из того миропонимания,
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которое существует на данный момент, используя все достижения мысли, в том числе и
результаты становления немецкой классической философии, так же и русской философии.

Важно заметить, что современная философская наука может взглянуть по-новому на
понятие Троицы, открыть важные закономерности диалектики триадологии, которые ос-
новываются на глубоком содержании мысли восточной Церкви, ведь «. . . богословская
мысль в древней философии нашла неисчерпаемый источник для теоретического выра-
жения своего собственного содержания" (Спасский А.А. История догматических движе-
ний в эпоху Вселенских соборов, с. 643). Более того, изучая древние средневековые труды
сейчас, мы сможем открыть понятие Троицы с философской точки зрения, исходя из
мирового становления диалектики как таковой.

Бесспорно, что для изучения и исследования основ триадологии, нам необходимо изу-
чить наследие первых христианских мыслителей. В первую очередь потому, что они ввели
особую терминологию в учении о Троице, которая актуальна и сейчас. Более того, они
рассуждали о Боге и его сущности, чтобы не только объяснить это знание другим, но
и самим постараться открыть истину для самих себя. Так почему же мы, современные
ученые и исследователи не можем по примеру отцов Церкви так же рассуждать о понятии
Бога в Троице, чтобы не просто изложить изученный материал в новом свете, но и са-
мим с помощью мышления и всеобщей диалектики, постичь и раскрыть эту тайну. «Ибо
нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы» ( Лк, 8:17).

Основные моменты триадологии были разработаны первыми христианскими мысли-
телями Средних веков. Базовую терминологию мы находим у отцов христианской Церкви
- как восточных ( Афанасий Великий, Григорий Нисский, Григорий богослов и Василий
Великий), так и западных ( Аврелий Августин). Именно эти богословы заложили основу
содержания христианского догмата о Троице.

Первое упоминание о Святой Торице мы находим в Священном писании, Евангелии,
где Иисус Христос обращается к апостолам и говорит: “Итак, идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа" ( Мф. 28:19). Затем на Вселенских
соборах был утвержден Символ веры. Дальнейшая разработка учения о св. Троице при-
надлежит святым отцам Церкви.

В результате исследования момента диалектического становления понятия в христиан-
ском учении на примере триадологии святых отцов Церкви, было выяснено, что содержа-
ние триадических концепций христианских мыслителей имеет истинный смысл, однако по
форме изложения учение о Троице еще не достигло логического. Данная мысль побуждает
нас к перспективам и новым открытиям в области триадологии, так все имеющиеся рас-
суждения философов о троичности при детальном их рассмотрении могут оказать помощь
в установлении христианской триадической терминологии как основы для дальнейшего
разрешения возникающих вопросов [6].
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