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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ ЛИТУРГИКИ 
В СИСТЕМЕ БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Корбут К. Н. 
(Минск, Институт теологии БГУ)

Сегодня предмет «литургика» входит в обязательную программу бого-
словского образования, как в духовных учебных заведениях, так и светских 
богословских вузах. Особое место данной дисциплине отведено в духов-
ных учебных заведениях, где предмет литургики имеет ключевое значение 
для воспитания будущих пастырей и церковных деятелей. По рекоменда-
циям учебного комитета Русской Православной Церкви (далее РПЦ) для 
семинарий, предмету «литургике» рекомендуется отводить 288 часов на 
протяжении четырех первых семестров. В задачи курса входит детальное 
изучение богослужебного устава, а от учащихся требуется освоение прак-
тической стороны предмета. Соответственно основную учебную нагрузку 
занимают практические занятия и самостоятельная работа, для лекцион-
ных занятий отводится меньше 1/3 часов [3, c.6]. Такой вид курса предус-
мотрен как обязательный для духовных семинарий. На протяжении пятого 
и шестого семестра для духовных учебных заведений. Учебный комитет 
РПЦ предлагает вариативный курс, который знакомит воспитанников с ли-
тургическим богословием.  Данный курс состоит из 144 часов, где большее 
количество отдается лекционным занятиям, а также самостоятельной или 
исследовательской работе [4, c. 5]. 
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Такая система распределения предмета весьма логична, ее основным 
преимуществом является охват всех трех основных направлений предме-
та: церковный устав, историческая литургика и литургическое богословие 
[1, c.15]. В задачи данной программы входит поэтапное освоение пред-
мета, начиная с изучения последования богослужения, его теоретических 
этапов, а также благодаря непосредственному участию учащихся в бого-
служебной жизни освоения практической стороны церковного устава. По-
сле усвоения базовых целей, заложенных в курсе по церковному уставу, 
следует изучение исторической составляющей дисциплины, а также из-
учение богословского содержания предмета. Следует отметить, что сама 
церковная жизнь и непосредственное участие в православном богослуже-
нии является основным и образовательным и воспитательным элементом в 
системе данного предмета. Атмосфера духовных учебных заведений пред-
усматривает обязательное участие в богослужении всех учащихся на про-
тяжении всего обучения, при этом постоянное выполнение послушаний 
на клиросе в алтаре учащимися, способствует эффективному усвоению и 
теоретического компонента предмета.

Другая проблема стоит перед теологическими факультетами при свет-
ских вузах, где предмет литургики входит в цикл специальных дисциплин, 
однако ему не отводится достаточное количество часов. Сравнивая учеб-
ные программы данного курса на теологических факультетах, предмету 
литургики уделяется в среднем 150 часов [5, c.4]. Исходя из этого, раз-
рабатывая учебную программу самым лучшим образом, количество часов, 
которые выделяются для изучения данного предмета, будут являться глав-
ным сдерживающим условием для достижения задач курса. 

Исходя из этого, разработанные программы по литургике делают упор 
на отдельные цели, как правило, на освоение практических навыков.  Боль-
шинство тем предполагает практическую работу студентов с богослужеб-
ными книгами православной Церкви, направленную на выработку прак-
тических навыков соединения богослужений подвижного и неподвижного 
круга [6, c.31]. 

Однако такие задачи не полностью соответствуют задачам, которые 
должен достигнуть учащийся теологического факультета. Современная 
литургическая жизнь Русской Православной Церкви нуждается в грамот-
ной “реабилитации”, богослужение должно вновь стать учительным для 
всех верных [7, c. 27]. Решения проблем, которые сегодня существуют в 
церковном уставе, должны обсуждаться не только в узких привилегирован-
ных кругах, но должны исходить от всей полноты общины. И прежде всего 
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такие задачи Церковь должна возлагать на богословов, которые могли бы 
грамотно обсуждать и решать эти проблемы. К сожалению практических 
знаний, по предмету литургики недостаточно для того, чтобы решать такие 
задачи. Современный вид богослужения нуждается в качественном изуче-
нии в его историческом и богословском аспекте [2, c. 11]. 

Для решения обозначенных проблем следует особое внимание уделить 
достижению трех главных целей данного курса: освоение практической 
стороны предмета (изучение богослужебного устава, его применение за 
богослужением, непосредственное участие в богослужении); историче-
ской литургике, которая бы объясняла происхождение и развитие богослу-
жебных форм и чинопоследований: литургическому богословию, которое 
бы богословски осмысляло, сложившуюся систему богослужебного уста-
ва [5, c. 4]. Конечно, для выполнения поставленных задач недостаточно 
единичного курса в 150 часов. Однако при возможности учащимся мож-
но предложить специальные курсы по выбору, факультативы или лабо-
раторные занятия, где студенты могли бы более подробно знакомиться с 
литургической жизнью Церкви. Так же практическую часть предмета не 
следует изучать в аудиториях, с ней нужно знакомиться непосредственно 
за богослужением. Таким образом, те часы курса, которые отведены «кон-
спектированию» схем богослужений могли бы сократиться, тогда внима-
ние можно было бы уделить изучению исторической стороны предмета. В 
любом случае такие решения будут зависеть от конкретных предлагаемых 
программ и выбранных методик самого преподавателя. 

В заключении хотелось бы объяснить важность данной проблемы. 
Дело в том, что предмету литургики порой отводится второстепенное зна-
чение в системе богословского образования. Здесь таиться корень всех про-
блем. Ведь когда мы желаем исследовать какую-нибудь древнюю религию 
и понять её сущность мы первым делом должны исследовать ее культо-
вую сторону, т. е. ритуальную жизнь, познакомиться с её литургическими 
памятниками. Потому что именно эти составляющие будут выражать ре-
альную жизнь общины, то, что составляло ее быт, сущность и восприятие 
определенным народом той или иной религиозной системы. Аналогично и 
нам, только через изучение литургического наследия Церкви, а еще лучше 
непосредственной жизни самой Церковью (т.е. богослужением) можно по-
нять ее нравственный, догматический и учительный смысл [7, c. 201]. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАССМОТРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА ДИАКОНИСС В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Томак М. А. 
(Минск, Институт теологии БГУ)

В Русской православной Церкви концепт чина диаконисс практически 
не рассматривался вплоть до начала ХХ в., даже невзирая на тот факт, что со-
трудничество женщин с мужской частью церковной общины в совершенно 
различных аспектах жизни церкви в течение всего т.н. «послепетровского» 
времени ощущалось всё более явно и принимало многообразие форм. Также 
необходимо отметить, что ещё в ХIX в. были зафиксированы прецеденты 
положения в чин диаконисс, однако повсеместным этот феномен не стал.

При всём при этом в ХIX ст. в Русской Церкви заметно внушительное 
увеличения количества женских монашеских общин. Само собой, у этого 
существуют причины, такие как, например, появление новых феноменов 
в духовной жизни социума или трансформация экономического фактора 
в жизни России. Из-за начала процесса деструкции традиционных ценно-


