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Важным условием познавательной деятельности является рост рефлексивности ее субъек-
тов. Рефлексия может происходить как на уровне рефлексии субъекта, так и целого эпистемиче-
ского сообщества. Рефлексия различается по направленности исследуемой тематики, по уровню 
обработки знания, по форме, типам, имеет свои характерные особенности в том или ином эписте-
мическом сообществе. 

По характеру аргументации В.А. Бажанов выделяет внутритеоретический, метатеоретиче-
ский, междисциплинарный, общенаучный, философско-методологический уровни рефлексии. Каж-
дый тип рефлексии возникает как отклик на концептуальные трудности, парадоксы или противоре-
чия, что способствует поиску адекватных методологических подходов их преодоления [2, с. 44]. 

Философско-методологический уровень рефлексии позволяет включить в поле анализа не 
только объект, как это делают конкретные науки, но и субъекта. Кроме того, роль философско-
методологической рефлексии, как отмечает В.А. Бажанов, заключается в том, что философия 
задает максимально широкий контекст истолкования конкретно-научных результатов; она иссле-
дует порождающие механизмы знания и вскрывает логику развития научных теорий, регулирую-
щих конструктивную деятельность ученых; она объясняет те общие проблемы, которые неразре-
шимы или даже не могли быть поставлены на низших уровнях, поскольку касается познавательной 
и практической активности [Там же, с. 44; 3 с. 73-76]. Так методологическая рефлексия направлена 



Философские науки 

 68

нарную перспективу видения социокультурного мира. В этом смысле философия всегда выступает 
органом саморефлексии культуры" [6].  

То есть в недрах культуры вызревают такие духовные практики и традиции мыслительной дея-
тельности, которые свидетельствуют о необходимости формирования метатеоретического уровня 
мышления. В первую очередь им обладает философская рефлексия. Она является "размышлением 
о предельных основаниях бытия, осмыслением предельных оснований человеческого сознания, 
поведения путем критического анализа их форм, установок и предпосылок. Философия выявляет 
смыслы, то есть имеющиеся в культуре исходные наиболее общие знания, ценности, регулятивы, 
анализирует, систематизирует, интерпретирует их. Она формирует более адекватные способы орга-
низации, описания и объяснения человеческого опыта, выдвигает идеи, принципы, которые должны 
его обосновать. Философская рефлексия - мощное средство осуществления культурного синтеза. 
Она становится самосознанием духовной деятельности, поиском методологических, логических, 
ценностных, мировоззренческих и иных оснований жизни, бытия культуры" [4, с. 7]. 

Так из приведенных рассуждений можно придти к следующим характеристикам метапред-
метного уровня философской рефлексии: во-первых, предметом философских рассуждений ста-
новятся наиболее общие знания - предельные основания бытия, ценности, их регулятивы. Во-
вторых, целью методологической рефлексии становится формирование адекватных способов 
организации, объяснения опыта, а методом - критический анализ оснований исследования. И, в-
третьих, истина понимается как средство культурного синтеза. 

На каком уровне предстает рефлексия в других эпистемичесих сообществах? В каком виде 
возможна рефлексия в богословии в связи с ее специфической методологией и особенностью 
истолкования религиозной истины? Выявление отличительных характеристик методологической 
рефлексии в философии и теологии поможет составить более углубленное представление об 
особенностях рефлексии на ее разных уровнях. 

Современное богословское сообщество все активней вовлекается в процесс саморефлек-
сии. Методологическая саморефлексия присуща многим богословам. В различные периоды к ней 
прибегали как в индивидуальной (отдельные богословы), так и в коллективной форме (на церков-
ных соборах или богословских конференциях). В том или ином русле на тему богословской мето-
дологии рассуждали богословы Григорий Палама, святитель Феофан Затворник (Говоров Г. В.), 
архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин) и архимандрит Исайя (Белов), священник Г. Завер-
шинский, протоиереи О.В. Давыденков, Н.М. Депутатов, М. Любощинский, Н.П. Малиновский, П.Я. 
Светлов, В.В. Свешников, иеромонах С. Троицкий и многие другие. Из их рассуждений можно уви-
деть, что богословская рефлексия все более стремится к философскому метапредметному уров-
ню. Если рассмотреть богословское познание во всех его проявлениях, то можно обнаружить в нем 
харктерные черты философского абстрагирования, обобщения, надпредметного возвышения, 
свойственные философской рефлексии данного уровня. 

О развитости данного эпистемического сообщества позволяет также говорить его методоло-
гическая направленность не только на веру, как основной источник духовного знания, но и на ра-
зум, применение критического анализа к своим суждениям. Стремление ученых-богословов к вы-
ходу за пределы предметной саморефлексии объясняется двойственностью методологии бого-
словского исследования. Она заключается в сосуществовании как дискурсивной, так и духовной 
методологии. Каждая из них основана на определенном наборе предметов и методов изучения. 
Можно сказать, что духовная методология является первостепенной для данного сообщества. Она 
характеризуется на предметном уровне - поиском и исследованием бога как сверхъестественного 
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существа; на методологическом уровне - применением сугубо духовных практик, основанных на 
аскетизме и очищении сознания от всего земного; на ценностно-целевом уровне - онтологическим 
пониманием уже заданной абсолютной истины в виде существующего бога и замкнутостью сужде-
ний в рамках религиозной догматики. 

Другой метод богословского исследования - дискурсивный. Он основан на представлении 
предмета своего исследования не только в сверхъестественном виде, но и в виде его проявлений 
в земном мире. Методами исследования здесь могут являться любые общенаучные как эмпириче-
ские, так и теоретические методики. Истина в итоге может представляться в виде совокупного 
познавательного процесса анализирующего, обобщающего и систематизирующего результаты 
исследований различных ученых [5, с. 327-329]. Здесь истина проявляется в философском плане, 
хотя и должна оставаться в рамках религиозной системы. 

Схожие основания методологической рефлексии богословов и философов определяются 
общей спецификой социально-гуманитарного познания. Они описывают в своих исследованиях 
"значимые, смысловые явления" [8, р. 27]. Гуманитарные науки изучают то, что относится к смыслу 
и ценностям человеческого существования. Свойства "смысловых" явлений, таким образом, зави-
сят от мыслей, эмоций, действий людей, которые являются составляющими этих явлений [7, с. 66].  

Отсюда вытекает характерное для социо-гуманитарного познания интенсивное взаимо-
действие субъекта с объектом исследования. Субъект познания в них является заинтересован-
ным наблюдателем, а исследуемый объект выделяется наблюдателем как включающий явле-
ния и свойства, обладающие для исследователя наибольшей значимостью. Поэтому, например, 
феноменология, и некоторые другие философско-методологические концепции рассматривают 
предмет гуманитарных наук как "объективацию" субъективных установок, целей и мотивов дея-
телей, следовательно, не являющийся объектом природы и не подлежащий изучению научным 
методом. По мнению многих исследователей, данную точку зрения трудно принять, но отмеча-
ется, что она имеет право на существование, поскольку в социо-гуманитарном знании "в более 
очевидной форме, чем в естественнонаучном знании, сами предпосылки превращения того или 
иного явления в объект научного исследования включены в этот объект, выступая одновремен-
но и как объект, и как предпосылки познания, и как его условия" [1, с. 236]. Взаимопроникнове-
ние предпосылок познавательной деятельности субъекта и объекта исследования является 
характерным для философии и богословия. Они неотделимы от целей познавательной дея-
тельности, которые не исключаются из познания, как в идеале естественно-научного познания, а 
принимаются во внимание исследователем. 

Отсюда видны сходные эпистемологические основания философии и религии как форм по-
знавательной деятельности, имеющей иные, чем в естественно-научном знании, предмет и мето-
ды исследования. Вытекающие отсюда особенности познания: взаимосвязь субъекта и объекта, 
применение вне-научных методов познания, исследование целей и причин познавательной дея-
тельности полностью относятся к богословию. Некоторые богословские дисциплины используют 
не только все методы теоретического познания, но и многие методы эмпирического познания, 
которые принято относить к области естественно-научных методов.  

Так, между философией и богословием как предметами рефлексии ученых-специалистов 
есть методологические сходства. Однако философская рефлексия осуществляется на предметном 
и метапредметном уровнях. Если же рассматривать богословие, то присущая его познанию спе-
цифическая черта - нахождение в рамках определенной религиозной традиции не позволяет пе-
рейти богословской рефлексии на метапредметный уровень. Таким образом, он оказывается при-
сущ лишь философской форме познания. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО,  
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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". 


