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Христианская мысль пришла в мир и развернулась не в религиозном вакууме, но в
разнообразной социокультурной среде, представленной двумя полюсами: иудаизмом пе-
риода Второго Храма (516 г. до н.э. - 70 г. н.э.) и греко-римским язычеством. Одним из
проявлений широкого спектра мировоззрений в Древней Греции явилась греческая фило-
софия. Вопрос о соотношении христианского богословия и греческой философии волнует
богословские умы не одно столетие. Теолог XVIII века Иоганн Мосхайм видел неоплато-
нические корни в тринитарной доктрине Древней Церкви. Основоположниками эллиниза-
ции христианства Мосхайм считал апологета Иустина Философа, а также представителей
александрийской школы богословия - Климента Александрийского и Оригена, по причине
использования ими аллегорического метода толкования Священного Писания и филосо-
фии для раскрытия основ христианского вероучения [3]. Теолог XIX века Отто Пфлейде-
рер, приверженец гегелевской философии, не отрицал слияния христианства и эллинизма
и не видел существенного искажения первого. Появление феномена «языческого христи-
анства» виделось ему уже со времени проповеди апостола Павла. Адольф фон Гарнак,
библеист XIX-XX веков, считал процесс эллинизации христианства исторически неизбеж-
ным. Для Гарнака главной областью адаптации христианства явилась метафизика, в кон-
тексте которой были сформированы основные догматические положения христианского
богословия [3].

В России XIX века, во время становления самобытной национальной философии на
фоне начавшегося кризиса идей европейского Просвещения, секулярное и западное мыш-
ление, поглощенное идеей превосходства разума и отрицания религии, представляло, в
понимании славянофилов, угрозу для веры. Выход из сложившейся ситуации славянофи-
лам виделся в развитии философско-теологической альтернативы, обращенной к источ-
никам русского православия. Религиозная философия приобрела характер герменевтики
религиозного опыта, нацеленной на поднятие из глубин христианской мысли мотивов все-
общей универсальной заинтересованности, призванной поставить человека перед необхо-
димостью обязательного
выбора [1].

Среди трудов русских герменевтов, проводивших исследовательскую работу в области
религиозных текстов, особенно выделяется деятельность Николая Никаноровича Глубо-
ковского, которого без преувеличения можно назвать величайшим русским библеистом
XX века. В работе «Благовестие святого апостола Павла по происхождению и существу»
Глубоковский ставил задачей опровержение построений отрицательной библейской кри-
тики, развиваемой «Бауровой» школой. Школа была названа в честь немецкого богосло-
ва Фердинанда Кристиана Баура, впервые выстроившего феномен эллинизации в некую
объяснительную схему и применившего к историческому изучению тринитарного догма-
та гегелевскую диалектическую модель. С позиции критиков, истинное раннее учение
Христа было искажено позднейшим церковным учением под влиянием идей и богословия
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апостола Павла, получившим название паулианство. Н.Н. Глубоковский противопоставил
этому подходу святоотеческую традицию, укоренившуюся в церковном Предании, в за-
щиту ценности для христианства благовестия апостола Павла. Защите своей позиции в
области античной философии Глубоковский посвятил труды «Св. Апостол Павел и сто-
ицизм» (1907), «Благовестие св. Апостола Павла и эллинская философия» (1908), «Св.
Апостол Павел и философ Сенека» (1908).

В своем исследовании Александр Матвеевич Бухарев, русский богослов XIX века, на-
ходит современное приложение посланий апостола Павла, излагает его учение об оправ-
дании верою, о Ветхом Завете, о тайне призывания язычников и др. Церковный писатель
П. Матвеевский назвал «отрадным явлением» для своего времени исследование Бухарева,
так как деятельности апостола Павла в отечественной герменевтической литературе было
посвящено не так много исследований [2].

Толкования апостольских посланий - монументальный труд святителя Феофана За-
творника, вышедший в свет по второй половине XIX века [4]. Составленные в духе право-
славия, толкования представляются новейший обзор немецкой, английской, французской
библейской герменевтики того времени. Святитель Феофан Затворник в своих работах об-
ращается к авторитету древних святых отцов и дополняет их собственными комментари-
ями, придавая таким образом посланиям апостола Павла актуальный сотериологический
смысл [5].

Этот краткий обзор показывает, что русские светские и церковные герменевты в XIX
- начале ХХ вв. активно включаются в общехристианскую дискуссию о взаимовлияниях
античной греческой философии и христианского богословия.
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