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ЕлЕна СтЕпанова

Теология в контексте: подлинность частного 
как вызов универсальности христианской 
истины. Введение

DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2021-39-2-7-37

Elena Stepanova

Theology in Context: The Authenticity of Particular as a Chal-
lenge to Christianity’s Universal Truth. Introduction 

Elena Stepanova — Institute for Philosophy and Law, Ural Branch, 
Russia Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia). stepanova.elena.a 
@gmail.com 

The recognition of the contextual nature of Christian theology is a 
relatively new phenomenon that has challenged the understanding 
of Christianity as the universal, eternal and unchanging truth equal‑
ly authoritative for all times and peoples. The recent shift in under‑
standing of the nature of theology could be interpreted as a recog‑
nition of its ability to incorporate specific socio‑cultural contexts in 
which it arises, as well as human experience with all its achieve‑
ments, complications and uncertainties. In the article, the contextu‑
ality of theology is considered, firstly, as its ability to transform the 
universal truth of Christianity in conformity with particular social 
circumstances; secondly, as a theological response to specific social, 
political, economic, cultural, environmental, etc. problems and sit‑
uations. The author explains the emergence of contextual theology; 
analyzes the missiological approach towards  contextuality; the in‑
terdependence of theology and socio‑political processes; presents 
the types of contextual theology: liberation, feminist, black, queer 
and other theologies. Controversies associated with contextual na‑
ture of theology are highlighted, including excessive circumstanti‑

Степанова Е. Теология в контексте: подлинность частного как вызов универсальности христианской истины. 
Введение // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2021. № 39(2). С. 7–37. 

Stepanova, Elena (2021) “Theology in Context: The Authenticity of the Particular as a Challenge to Christianity’s Universal 
Truth. Introduction”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 39(2): 7–37. 

Современная контекстуальная теология

https://doi.org/10.22394/2073-7203-2021-39-2-XX-XX
mailto:stepanova.elena.a@gmail.com
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ation and absolutization of otherhood, which complicates the dia‑
logue between theologies that have arisen in different contexts. The 
conclusion which is drawn about the relationship between univer‑
sality and particularity in contextual theology is that there are doc‑
trinal claims shared by all Christians that transcend any specific 
socio‑cultural context, and yet these claims negotiate dialectically 
with each context. Thus, universality of the Christian message aris‑
es from its ability to respond to any past, present or future specif‑
ic human situation.

Keywords: theology, context, experience, eurocentrism, orthopraxis, 
liberation theologies, universality, particularity.

ХРИСТИАНСКАЯ теология с момента своего возникно-
вения во всех своих конфессиональных разновидностях 
стремилась артикулировать себя как выражение исти-

ны, имеющее универсальный характер независимо от места, 
времени и обстоятельств своего появления. Одним из первых 
теологов, предположивших, что христианское послание в том 
виде, в каком оно дошло до нас в библейских текстах, не было 
чем-то возвышающимся над реальной историей, но являлось 
продуктом специфического контекста, в котором оно возникло, 
был Фридрих Шлейермахер1. В дальнейшем каждый текст по-
лучил, по выражению немецких исследователей Нового Завета 
начала XX в., свой собственный Sitz im Leben2, то есть оказал-
ся привязан к конкретным жизненным обстоятельствам, кото-
рые необходимо было исследовать для адекватного понима-
ния его смысла. В ходе развития герменевтического подхода 
к текстам вообще и к библейским текстам как основному ис-
точнику теологической рефлексии в частности, было доказа-
но, что смысл текста создается в процессе интерпретации, ко-
торая определяется социально-культурными обстоятельствами 
как писателя, так и читателя. Соответственно, всякое челове-
ческое знание, включая теологическое, является контекстуаль-
ным по своей природе. 

Если следовать этой логике, то можно утверждать, что тео-
логия всегда была контекстуальной, что доказывают, например, 

1. См.: Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом», 2004. 

2. См.: Gunkel, H. (1917) Das Märchen im Alten Testament. Tubingen: Mohr.
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очевидные различия между элохистской и яхвистской версия-
ми сотворения мира и истории еврейского народа в Ветхом За-
вете, а также вариации в интерпретации евангельской истории 
у синоптиков, у Иоанна и апостола Павла в Новом Завете. Кон-
текстом учения каппадокийцев о троичности была борьба с ари-
анством. Теология Августина развивалась в контексте споров 
по поводу ключевых вопросов для христианства: о необходи-
мости благодати, о роли церкви, о соотношении земного и не-
бесного града и т.д. Контекстом Фомы Аквинского было новое 
понимание соотношения разума и откровения и недавнее от-
крытие философии Аристотеля; контекстом Мартина Лютера 
была широко распространенная коррупция в церкви и появле-
ние нового типа личности в западной культуре. Карл Барт и Карл 
Ранер пытались разобраться в том, что происходит в мире, раз-
дираемом мировыми войнами, а специфическим контекстом 
Дитриха Бонхёффера была тюремная камера, в которой он про-
вел последние годы жизни. Этот ряд примеров можно продол-
жать до бесконечности.

Безусловно, в истории христианской теологии всегда имели 
место дискуссии по тем или иным вопросам, однако долгое вре-
мя они происходили в строго определенных, одобренных и ре-
гулируемых догматических рамках, а влияние изменявшихся 
социально-культурных обстоятельств на формирование теологи-
ческих доктрин оставалось за пределами исследовательского ин-
тереса. Возникшее в 1960–70-х гг. представление о теологии как 
о продукте конкретного историко-культурного контекста, кото-
рое будет рассмотрено ниже, принципиально изменило пони-
мание ее сущности. В самом общем виде это изменение можно 
определить как признание способности теологии, подобно дру-
гим видам человеческого знания, инкорпорировать в свое содер-
жание специфический социально-культурный контекст, а также 
человеческий опыт со всеми его противоречиями и проблема-
ми. Другими словами, это способность трансформировать уни-
версальную истину христианства применительно к конкретным 
обстоятельствам. Таким образом, определение теологии в ка-
честве контекстуальной радикально отличается от сложивше-
гося веками восприятия ее как дисциплины, которая, будучи 
инспирирована свыше, является носителем универсальной ис-
тины и опирается на такие безусловно авторитетные, неизмен-
ные и независимые от контекста logi theologici, как Писание 
и традиция.
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Итак, контекстуальная теология может пониматься в двух 
смыслах: в широком смысле это анализ всякой теологии с точ-
ки зрения ее зависимости от контекста, в котором она возникла; 
в узком смысле это теологический ответ на конкретные совре-
менные социальные, политические, экономические, культур-
ные, экологические и т.д. проблемы и ситуации. Но главная 
специфическая черта теологии, определяемой как контексту-
альной, заключается в том, что в ней признание исключитель-
ной важности контекста осознанно помещается в центр теологи-
ческого исследования. По словам Энджи Пирс из Университета 
Лестера (Великобритания), «под “контекстуальной теологией” 
подразумевается христианская теология, которая полностью 
определяется и движется признанием своей контекстуальной 
природы со всеми ее противоречивыми и проблематичными 
последствиями»3. 

Ниже будут рассмотрены причины возникновения контексту-
ального подхода к теологии и его основные особенности, а также 
поставлены некоторые исследовательские вопросы, которые воз-
никают в этой связи: во-первых, в какой степени контекстуальная 
теология привязана к своему контексту, а в какой она его превос-
ходит? Во-вторых, можно ли выделить нечто общее в теологиях, 
сформированных в разных контекстах, а именно то, что опреде-
ляет собой христианскую идентичность и не зависит от контек-
ста? Наконец, каким должно быть соотношение Писания, тра-
диции и частного человеческого опыта в христианской теологии, 
претендующей на универсальность? 

Эти вопросы в эпистемологическом плане стали особенно 
актуальными в условиях постмодернистского и постструкту-
ралистского вывода об изменчивом характере человеческого 
знания и, следовательно, сомнения в возможности переноса 
некоей истины, претендующей на универсальность, из одного 
контекста в другой — сомнения, оказывающегося сегодня серь-
езным вызовом для человеческого знания в целом и для теоло-
гии в частности. 

Новые контексты теологии во второй половине ХХ в. 

Осознание контекстуальной природы теологии — это сравнитель-
но новое явление, пришедшее на смену универсалистскому по-

3. Pears, A. (2010) Doing Contextual Theology, p. 1. London: Routledge.
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ниманию христианства как вечной и неизменной истины, одина-
ково авторитетной для всех времен и народов, которое начиная 
с XVI в. было свойственно католическим и протестантским мис-
сионерам в Латинской Америке, Африке и Азии. Изменение вос-
приятия теологии как носительницы универсальной истины осо-
бенно ускорилось во второй половине ХХ в. Одной из причин 
этого стало смещение центра христианского мира от глобального 
Севера к глобальному югу — Африке, Азии и Латинской Амери-
ке, где сегодня существуют самые большие христианские общи-
ны в мире. Как пишет американский исследователь христиан-
ства Филип Дженкинс (со ссылкой на кенийского англиканского 
священника и теолога Джона Мбити), если визуализировать об-
раз типичного современного христианина, это будет нигерийская 
крестьянка или жительница бразильской фавелы, а центрами 
христианской жизни сегодня являются не Рим, Афины, Женева, 
Лондон или Нью-Йорк, но Киншаса, Буэнос-Айрес, Аддис-Абеба 
и Манила4.

Появление христианства в новых местах означает, что его по-
следователи не являются наследниками еврейской ветхозавет-
ной традиции, греческой философии и римской цивилизации. 
Они не интересуются метафизической проблемой сущности Бога, 
не воспринимают в качестве авторитетных теории западных и во-
сточных теологов, на протяжении многих веков озабоченных 
этой тематикой, а их понимание справедливости совершенно от-
лично от западного. Это обстоятельство привело к глубокому па-
радигмальному сдвигу в теологическом мышлении, связанному 
с возникновением новых теологий в иных социально-культурных 
контекстах.

Южноафриканский миссиолог Дэвид Бош, описывая эписте-
мологический разрыв контекстуальной теологии с традиционны-
ми теологическими системами, подчеркивал следующее:

Если, по крайней мере, со времен Константина, теология осуще-
ствлялась сверху как элитарное занятие (за исключением неболь-
ших христианских сообществ, обычно определяемых в качестве 
сект), ее основным источником (кроме Писания и традиции) была 
философия, а ее главным контрагентом — образованный неверую-
щий, то контекстуальная теология — это теология «снизу», «со дна 

4. Jenkins, P. (2011) The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, p. 2. Ox-
ford University Press.
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истории» [underside of history]; ее основным источником (кро-
ме Писания и традиции) являются социальные науки, а ее основ-
ной контрагент — это бедные люди или представители маргиналь-
ных культур5. 

Столкновение двух типов теологии во второй половине ХХ в. по-
лучило еще одно измерение, связанное с возникшим в постко-
лониальный период критическим отношением к нормативности 
евроцентричного христианства для христиан за пределами Евро-
пы и Северной Америки. Как отмечал в этой связи Ф. Дженкинс, 
на протяжении длительного времени «европейские христиане 
интерпретировали веру сквозь призму своих собственных пред-
ставлений о социальных и гендерных отношениях и затем вооб-
разили, что их специфический культурный синтез являлся един-
ственной правильной версией христианской истины»6, которую 
следовало распространять по всему миру. Согласно современной 
критике евроцентризма, западная теология — как консерватив-
ная, так и либеральная — несмотря на претензию на универсаль-
ность и нейтральность, на самом деле является орудием западной 
экспансии и устройства мира по западному образцу7. 

Так, история христианского миссионерства в африканских 
странах в доколониальный (1415–1919 гг.), колониальный (1920–
1959 гг.) и постколониальный периоды (по настоящее время) 
демонстрирует различные типы контекстуализации, связанные 
с постепенным отказом от евроцентризма: от восприятия аф-
риканской культуры как tabula rasa, которую необходимо было 
научить говорить на новом, привнесенном извне языке христи-
анства как высшей формы религии, через провозглашение хри-
стианства как главного фактора социальной модернизации в ее 
западной версии, что требовало отказа от привычного стиля жиз-
ни, к признанию исключительной роли самобытной культуры 
в придании христианскому учению, воспринимаемому в конкрет-
ном социальном контексте африканских стран, смысла и значе-
ния8. Этот последний тип уже в конце 1950-х гг. породил раз-

5. Bosch, D.J. (2011) Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, 
p. 433. Orbis Books. 

6. Jenkins, P. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, p. 7.

7. См.: Sanneh L. (2003) Whose Religion Is Christianity? The Gospel Beyond the West. 
Eerdmans Publishing Company.

8. Dei, D. (2019) “An Integrated Approach to Theological Contextualization in Africa”, 
Currents in Theology and Mission 46(3).
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нообразие литургических практик и богатую теологическую 
литературу, авторами которой были представители разных хри-
стианских конфессий, существующих в африканских (и не толь-
ко!) странах. Их главной целью была инкультурация, т.е. перевод 
христианского послания на язык, понятный жителям этих стран 
в их непосредственных жизненных обстоятельствах, деконструк-
ция западного колониального и миссионерского представления 
об африканцах, а также переосмысление и сохранение уникаль-
ной африканской идентичности и культурного наследия9. Новые 
подходы затем были осмыслены в категориях контекстуального 
подхода к теологии. 

Самоосознание контекстуальной теологии в миссио- 
логическом контексте 

Впервые термин «контекстуализация» был употреблен в публи-
кации Фонда теологического образования (Theological Education 
Fund, TEF), учрежденного в начале 1960-х гг. в рамках Всемирного 
совета церквей (World Council of Churches, WCC) для содействия 
развитию теологического образования в странах «третьего мира». 
Авторы этой публикации, сотрудники Фонда Шоки Коу (Тайвань) 
и Аарон Сапсезян (Бразилия) подчеркивали следующее: 

Контекстуализация — это способность дать осмысленный ответ 
на Благую весть в рамках собственной ситуации [людей]… Контек-
стуализация… принимает во внимание секуляризацию, технологи-
ческое развитие и борьбу за человеческую справедливость, кото-
рая характеризует текущий исторический момент в жизни наций 
«третьего мира»… Аутентичная контекстуализация всегда являет-
ся пророческой, она всегда возникает из подлинной встречи Слова 
Божьего и Его мира, она заключается в вопрошании ситуации и в ее 
изменении через укорененность в текущем историческом моменте 
и приверженность ему10. 

9. Ezigbo, V.I. (2010) Re‑imagining African Christologies: Conversing with the Interpre‑
tations and Appropriations of Jesus in Contemporary African Theology, p. 4. Eugene: 
Pickwick Publications. See also: Turaki, Y. (2020) Engaging Religions and Worldviews 
in Africa: A Christian Theological Method. Langham Publishing.

10. Ministry in Context: The Third Mandate Programme of the Theological Education 
Fund (1970–77) (1972), pp. 20–21. London: Theological Education Fund, WCC.
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Необходимость контекстуализации в рамках новых подходов 
к христианской миссии в странах, не относящихся к западно-
му Christendom, была продиктована несколькими причинами: 
во-первых, неудовлетворенностью прежним евроцентричным 
пониманием христианства, преобладавшем в теологическом об-
разовании в странах «третьего мира» в колониальный пери-
од; во-вторых, популярностью историко-критического подхо-
да к библейским текстам, который на протяжении последних 
трехсот лет выявил множество противоречий между ними, по-
ставив тем самым под сомнение их одинаковую авторитетность; 
в-третьих, настоятельной потребностью найти в библейских тек-
стах ответы на актуальные проблемы, связанные со становле-
нием новых независимых государств и обретением ими новой 
идентичности11. 

Итак, контекстуальная теология как концепт в 1960–70-х гг. 
возникала в контексте христианского миссионерства, которое 
столкнулось с необходимостью изменения традиционных под-
ходов в силу изменившейся социально-политической ситуации 
в бывших колониях, в частности в Африке. Одним из первых 
сущность изменений в миссионерском подходе в 1985 г. проана-
лизировал католический теолог Роберт Шрайтер в книге «Фор-
мирование локальных богословий» (Constructing Local Theol‑
ogies). Он подчеркивал, что традиционный подход в теологии 
больше не был в состоянии ответить на вопросы, возникшие 
в ходе столкновения универсального христианства и локальных 
ситуаций, а проблемы, занимавшие западную церковь, были 
весьма далеки от проблем, стоявших перед людьми в других со-
циально-культурных контекстах. Новый подход в теологии за-
ключался в отказе от приложения универсального христианства 
к любому контексту и в переключении внимания на сам этот 
контекст для понимания того, что христианство может в него 
привнести12. Кроме всего прочего, Шрайтер поставил вопрос 
о соотношении различных локальных теологий друг с другом 
и с традицией в смысле их христианской идентичности. Для него 
локальные теологии, поскольку они возникают на почве кон-
кретных культурных традиций и опыта локальных сообществ, 

11. Hesselgrave, D.J., Rommen, E. (eds) (2000) Contextualization: Meanings, Methods, 
and Models, pp. 29–33. Pasadena, California: William Carey Library.

12. Schreiter. R.J. (1985) Constructing Local Theologies, p. 4. Orbis Books (на русском 
языке: Шрайтер Р. Формирование локальных богословий. СПб: «Библия для 
всех», 2005).


