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КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Предлагаемый учебник «Пастырское богословие» пред-
назначен для духовных школ Русской Православной Церкви 
первой образовательной ступени (бакалавриата). При напи-
сании его авторский коллектив исходил из необходимости 
вооружить будущих пастырей основным набором как бого-
словско-теоретических, так иɯ практических знаний, отда-
вая одновременно себе отчет вɯ том, что вɯ рамках семинар-
ского курса невозможно исчерпать весь спектр затрагиваемых 
вɯсвязи сɯпастырским служением вɯЦеркви проблем иɯвопросов.

В целом соответствуя программе иɯобъему выделяемых 
на преподавание пастырского богословия часов, учебник вɯто 
же время оставляет за преподавателем дисциплины право ва-
рьировать количество аудиторных занятий, отводимых на ос-
воение того или иного раздела. Во всех случаях преподавание 
предмета не может сводиться кɯ простому чтению учебника 
иɯтребует от преподавателя определенного уровня профессио-
нальной компетентности, вɯтом числе способности иɯготовно-
сти структурировать, дополнять иɯуглублять тематику лекций 
самостоятельно. 

Предлагаемые практико-ориентированные главы по за-
мыслу авторов призваны решать несколько задач. Пастырское 
богословие как дисциплина охватывает не только умозритель-
ные вопросы, но иɯпрактические грани служения священника. 
Вɯэтой связи наряду сɯизучением теоретических вопросов бу-
дущих пастырей необходимо знакомить иɯ с церковно-прак-
тическими темами вɯ свете изученного ранее теоретического 
материала. Наличие практических тем не должно вести кɯвос-
приятию пастыря как простого социального работника. Прак-
тические грани служения пастыря осмысливаются вɯучебнике 
вɯ свете богословия пастырства иɯ высшего предназначения 
пастыря. 

Практико-ориентированные темы призваны также по-
мочь преподавателю проектировать семинарские занятия, ис-
пользуя работу вɯпроблемных группах, дискуссионное обсуж-
дение, анализ случаев (case study) иɯ другие интерактивные 
формы педагогической деятельности.

Увеличение по объему иɯ глубине раскрытия тем бого-
словского сегмента по замыслу авторов должно быть пред-
принято на втором уровне богословского образованияɯ— вɯте-
оретических иɯ специализированных курсах магистратуры по 
теологии. 





[ 11 ]

.

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель курса 
Слово пастырьɯ — древнееврейское העור, греческое 

ποιμήν — по своему прямому смыслу означает пастух, однако 
Церковь традиционно вкладывает вɯ него несравненно более 
высокий смысл. Этот смысл связывается прежде всего сɯтем, 
что Спаситель вɯпритче оɯПастыре Добром сперва Сам усваи-
вает это имя Себе, аɯзатем, поручая апостолу Петру пасти Своих 
овец, передает тем самым вɯего лице пастырство апостолам как 
продолжателям Своего дела на земле. 

Поскольку пастырство, таким образом, есть богоучреж-
денный институт Церкви, постольку вɯЦеркви необходимо су-
ществует иɯпастырское богословие. Вɯ этом широком смысле 
можно говорить, например, оɯ библейском или святоотече-
ском пастырском богословии, раскрывающем для нас учение 
оɯпастырстве Священного Писания или отцов Церкви, но как 
раздел богословской науки пастырское богословие появляется 
довольно поздно. Во второй половине XVIɯв. католическая кон-
трреформация стремится вооружить приходских священни-
ков необходимыми для успешной работы сɯприхожанами бого-
словскими иɯпрактическими знаниями. Отсюда исторически 
перваяɯ— практическаяɯ— цель пастырского богословия как 
науки: быть богословием для пастырей. 

Представленное таким образом, оно, правда, может вы-
зывать (и вызывало) сомнения вɯ своей необходимости. Дей-
ствительно, как служить по уставу, священник может узнать 
из литургики, как проповедоватьɯ— из гомилетики, как тол-
ковать Священное Писаниеɯ— из библеистики, как учить до-
бродетельной жизниɯ— из аскетики иɯт.ɯд. Что может приба-
вить кɯэтим наукам пастырское богословие само по себе? Ответ 
заключается том, что задача пастырского б огословия состоит 
не вɯдополнении представленного вɯэтих науках материала, но 
вɯрассмотрении его сɯособой пастырской точки зрения. Вɯсвою 
очередь, чтобы понять, чем эта точка зрения определяется, 
надо сформулировать богословские основания пастырской де-
ятельности,ɯ— иɯвɯэтом заключается вторая цель пастырского 
богословия: изложить богословие пастырства. Наконец, уɯпа-
стырского богословия есть иɯтретья цель: дать основанное на 
опыте выдающихся пастырей разрешение проблем, встающих 
перед Церковью. Рассмотренное под этим углом, оно предстает 
перед нами уже как богословие пастырей.
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Таким образом, можно дать следующее определение общей цели предла-
гаемого курса пастырского богословия: дать богословски обоснованное система-
тическое описание богоучрежденного института пастырства в единстве его благо-
датного внутреннего содержания и многообразия церковных служений.

Вопросы к параграфу:

1. Откуда берет свое начало представление оɯпастырстве вɯЦеркви?

2. Что послужило исторической причиной возникновения пастырского богосло-
вия как науки?

3. Какова цель предлагаемого курса пастырского богословия?

2. Предмет пастырского богословия 

Множественность различно понимаемых целей пастырского богословия 
порождала иɯразличные взгляды на то, что должно являться его предметом.

Бросив даже белый взгляд на историю пастырского богословия вɯРоссии 
(ниже это будет сделано подробно), легко убедиться, что вопрос этот уɯавторов 
курсов пастырского богословия получал самые разные ответы. Кто-то считал, 
что пастырское богословие должно изучать прежде всего правила пастыр-
ского служения1; кто-тоɯ— нравственные обязанности иɯкачества пастыря2; 
кто-тоɯ— определение духовной настроенности пастыря «и описание законов 
ее усвоения, охранения, развития иɯвоздействия на жизнь прихода»3. Аɯкто-то 
даже полагал, что уɯпастырского богословия нет своего предмета вообще4. Не 
оспаривая этих или иных возможных точек зрения на предмет пастырского 
богословия, для его более точного определения попробуем подойти кɯвопросу 
сɯдругой стороны.

Предмет науки, очевидно, тесно связан сɯкругом тех источников, которые 
кладутся вɯее основание, иными словами, сɯтем материалом, сɯкоторым она 
имеет дело иɯисходя из которого строит свои выводы. Есть ли уɯпастырского 
богословия свои, только ему свойственные источники? Иɯесли да, то вɯчем их 
родовой признак, по которому их можно было бы отличить от всяких других?

К сожалению, курсы пастырского богословия, как правило, затрагивают 
эту тему лишь вскользь, вɯобщем виде указывая, что пастырское богословие 
опирается на Писание, труды святых отцов иɯ каноны Церкви. Ближе всех 
кɯсодержательному выводу по интересующей нас проблеме подходил вɯсвоих 
лекциях по пастырскому богословию митр. Вениамин (Федченков), который 
называл вɯкачестве важнейших источников пастырского богословия святооте-
ческие трактаты по вопросам пастырства. Их главная особенность, считал он, 
заключается вɯтом, что любые догматические, литургические, нравственные 
вопросы обсуждаются вɯних сɯточки зрения личности пастыря5. 

1  См.: Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие. М., 2002. С.ɯ10.
2  Там же. С.ɯ11.
3  Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. Псково-Печерский монастырь, 1994. С.ɯ17.
4  Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие. Решма, 2002. С.ɯ3.
5  Вениамин (Федченков, митр. Лекции по пастырскому богословию сɯаскетикой. М., 2006. С.ɯ29.
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Однако, даже признав неоспоримым тезис оɯ том, что вɯ центре любых 
положений пастырского богословия стоит именно личность пастыря, следует 
уточнить: речь должна идти прежде всего оɯтом, как положения тех или иных 
богословских наук раскрываются вɯпроцессе пастырской деятельности. Иными 
словами, специфической особенностью источников пастырского богословия 
должен быть заключенный вɯних вɯ том или ином виде иɯ уже упомянутый 
выше пастырский опыт, т.е. опыт благодатного пастырского служения как 
жизни во Христе. Изучение этого опыта вɯшироком смысле слова иɯсоставляет 
предмет пастырского богословия. 

В этом смысле пастырское богословие может быть определено еще иɯкак 
опытное богословие, вɯлюбых своих построениях исходящее из того особого 
опыта, который обусловлен особым (по благодати священства) местоположе-
нием пастыря вɯ Церкви: «С сего священного места,ɯ— замечает святитель 
Филарет,ɯ— можно иɯдолжно видеть далее, нежели обыкновенно видит мир 
иɯего стихийная мудрость»1. Отсюда, собственно, иɯследует как необходимость 
пастырского богословия, так иɯего особое несводимое кɯиным разделам бого-
словия содержание. 

Вот только один пример. Широко известно движение за возрождение 
евхаристической жизни вɯконце XIXɯ— начале XX вв., возглавленное такими 
выдающимися пастырями, как святой Иоанн Кронштадтский, Алексий Мечёв, 
о. Валентин Амфитеатров иɯдругими. Необходимость частого причастия свя-
тительɯИоанн обусловливал как тем, что «Развращение, испорченность стали 
так велики, что частое причащение Животворящих Таин Тела иɯКрови Хри-
стовыхɯ— совершенно необходимо для постепенного освобождения человека 
от внутреннего зла»2,ɯ— так иɯтем, что, поскольку «целью пришествия Сына 
Божия на землю являлось восстановление того самого образа Божия, кото-
рый мы потеряли во время падения своего, то общение сɯГосподом Иисусом 
Христом особенно необходимо для нас теперь. Аɯ общение сɯНим всего более 
совершается вɯтаинстве приобщения Тела иɯКрови Его»3. Кɯэтому опытному 
обоснованию конкретной пастырской деятельности о. Валентин Амфитеа-
тров, вɯ свою очередь, делает дополнение, сɯ одной стороны, несомненно, по-
черпнутое из опыта жизни возглавляемой им общины, сɯдругойɯ— позволяю-
щее, вɯизвестном смысле, по-новому посмотреть на вопрос оɯдействии Церкви 
вɯмире. Важно, что предложенный им ответ вовсе не подразумевается сам со-
бой вɯрамках «чистой» экклесиологии или общей аскетики. Раз обожениеɯ— 
цель христианской жизниɯ— осуществляется вɯевхаристическом соединении 
со Христом, рассуждает о. Валентин, то человеку, вɯкотором поселится Хрис-
тос, не только откроется жизнь небесная, но иɯна мир земной он посмотрит 
уже другими, как бы Христовыми глазами. Вследствие этого, жизнь такого 
человека «станет уже не грубым существованием изо дня вɯ день,ɯ— суще-
ствованием, напоминающим бродящую тень или движущийся мертвый труп, 
но существованием благородным, святым, при котором доступно понимание 

1  Филарет (Дроздов), свт. Слова иɯречи: Вɯ5 т. М., 1873–1885. Т.ɯ1. С.ɯ108.
2  См.: Вениамин (Федченков), митр. Отец Иоанн Кронштадтский. СПб., 2001. С.ɯ396.
3  Там же. С. 393.
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иɯ прожитого, иɯпереживаемого»1. Таким образом, причастившиеся получают 
право иɯвозможность работать вɯвертограде Христовом, «трудиться для во-
дворения добра, истины иɯкрасоты вɯсебе самом, вɯсемьях наших, вɯобществе 
иɯвɯцелом человечестве»2. 

Вопросы к параграфу:

1. Что является предметом пастырского богословия?

2. Почему пастырский опыт дает особую точку зрения на содержание богослов-
ских наук?

3. Как о. Валентин Амфитеатров исходя из пастырского опыта объяснял необхо-
димость частого причащения?

3. Источники и литература курса 

Сказанное выше оɯважности пастырского опыта не противоречит тому, 
что, как иɯдля всякой богословской науки, безусловным основанием пастыр-
ского богословия является слово Божие. Характерно при этом, что даже вɯего 
текстахɯ— например, вɯпосланиях апостола Павла (подробнее см. ниже)ɯ— мы 
найдем важнейшие законы пастырской деятельности сформулированными на 
основе именно пастырского опыта.

Каноны Церкви определяют как требования кɯ личности пастыря, так 
иɯосновные моменты пастырской деятельности. 

Регламентация деятельности современного священства находит свое 
отражение вɯофициальных документах Русской Православной Церкви, пре-
жде всего таких, как «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви», «Об участии верных вɯЕвхаристии», «Об организации миссионер-
ской работы вɯ Русской Православной Церкви» иɯ др. Формулирование неот-
ложных задач, стоящих перед русскими пастырями сегодня, можно найти во 
многих выступлениях Предстоятеля Русской Церкви, Святейшего Патриарха 
Кирилла3.

Очевидно также, что важнейшую группу источников пастырского бого-
словия составляют посвященные теме пастырства трактаты и послания свя-
тых отцов древности, такие как «Слово третие (о священстве)» святителя 
Григория Богослова, «Шесть слов оɯсвященстве» святителя Иоанна Златоуста, 
«Об обязанностях священнослужителей» святителя Амвросия Медиолан-
ского, «Правило пастырское» святителя Григория Двоеслова, «Слово особен-
ное кɯпастырю» преподобного Иоанна Лествичника иɯдр.

В сокровищницу русской пастырской традиции входят иɯписьма Оптин-
ских старцев, иɯ«Моя жизнь во Христе» святого Иоанна Кронштадтского», 
иɯ проповеди иɯ письма священномученика Сергия Мечёва, иɯ«Записки свя-

1  Амфитеатров В., прот. ОɯКресте Твоем веселящеся. Проповеди. М., 2002. С.ɯ151–152.
2  Там же. С.ɯ172–173.
3  Оɯглавных задачах современного пастырского служения см. в:ɯОсобенности выступления Свя-

тейшего Патриарха Кирилла на епархиальных собранияхɯг. Москвы.
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щенника» о.ɯАлександра Ельчанинова, иɯ«Письма» о. Иоанна Крестьянкина, 
иɯдругие аналогичные сочинения, сохранившие для нас живой иɯбесценный 
опыт пастырей отдаленного иɯнедавнего прошлого.

Наконец, необходимую для изучения пастырского богословия литера-
туру составляют пастырские руководства иɯ курсы пастырского богословия, 
принадлежащие русским богословам. До сих пор не утратило своего значения 
для описания «должностей», т.е. обязанностей священника первое русское 
пособие по пастырскому богословиюɯ— «Книга оɯ должностях пресвитеров 
приходских». По-прежнему актуальны лекции по пастырскому богословию 
митрополита Антония (Храповицкого), вɯсвоем учении оɯсострадательной па-
стырской любви давшего один из первых образцов серьезного богословского 
подхода кɯвнутреннему содержанию пастырского служения. Лекции митропо-
лита Вениамина (Федченкова) иɯархиепископа Феодора (Поздеевского), читан-
ные их авторами одновременно вɯ1911ɯг., представляют собой лучшие на сегодня 
образцы пастырской аскетики. Книга «Православное пастырское служение» 
архимандрита Киприана (Керна) содержит взвешенное богословско-практи-
ческое рассмотрение основного круга проблем современного пастырства, во 
всяком случае так, как они виделись вɯсередине XXɯв. Интересный взгляд на 
вопрос пастырского отношения кɯкультуре иɯнецерковному обществу можно 
найти вɯсборнике статей архиепископа Иоанна (Шаховского) «Философия со-
временного пастырства»; историческую типологию русского пастырстваɯ— 
вɯ «Пастырском богословии» архимандрита Константина (Зайцева); обзор 
святоотеческого учения оɯпастырствеɯ— вɯмонографии профессораɯВ.И. Экзем-
плярского «Библейское иɯ святоотеческое учение оɯ сущности священства»1. 
Вɯпомощь изучающему пастырское богословие будут, несомненно, иɯнесколько 
написанных современными греческими авторами работ: «Православное бого-
словие миссии сегодня» И.ɯСтамулиса, «Православная психотерапия» митро-
полита Иерофея (Влахоса), «Пастырское служение по священным канонам» 
архимандрита Георгия (Капсаниса).

В заключение подчеркнем еще раз: пастырь стоит на «священном ме-
сте», сɯкоторого видит или уж, во всяком случае, способен, должен видеть бо-
лее, чем другие, иɯего опыт как опыт обогащенного иɯпреображенного дарами 
священства служителя Христова есть источник, предмет, основание иɯ цель 
пастырского богословия. Собственно, все дальнейшее изложение науки па-
стырского богословия иɯ должно стать систематичным иɯ последовательным 
раскрытием этого опыта. Предварительно же следует заметить еще только 
следующее. Если то место,ɯ— истинно священное иɯсвятое,ɯ— на которое по-
ставляется пастырь, дает ему возможность, более того, понуждает его позна-
вать иɯвидеть более, чем видит мир, то осуществится эта возможность только 
при условии, что однажды он переживет главный опыт своей жизниɯ— опыт 
встречи сɯПастыреначальником Христом. 

Приведем здесь свидетельства трех великих пастырейɯ— апостола Павла, 
преподобного Серафима, святогоɯИоанна Кронштадтского:

1  Более подробный исторический обзор курсов по пастырскому богословию, употребляемых 
вɯрусских духовных школах, см. ниже вɯГлаве 1.
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— Тогда я сказал: Господи! что мне делать? Господь же сказал мне: встань 
и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать 
(Деян. 22: 10). 

— Однажды случилось мне служить во Святый и Великий Четверток… После 
малого входа и паремий возгласил я, убогий, в царских вратах: Господи, спаси 
благочестивыя и услыши ны, и вошедши в царские врата навел на предстоя-
щих орарем и возгласил: и во веки веков. Вдруг озарил меня луч как бы солнеч-
ного света. Взглянув на сияние, я увидел Господа Бога нашего Иисуса Христа 
во образе Сына Человеческого в славе, сияющего неизреченным светом и окру-
женного, какбы роем пчелиным, Небесными Силами: ангелами, архангелами, 
херувимами и серафимами. От западных небесных врат Он шел по воздуху, 
остановился против амвона и, воздвигши руки Свои, благословил служащих 
и молящихся. Затем Он, вступив в местный образ Свой, что у царских врат, 
преобразился… Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса Христа на 
воздухе, удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадова-
лось тогда чисто, просвещенно, в сладости любви к Господу1. 

— Воистину Христос во мне живет! Между тем я до сих пор был неискусен: 
не помышлял и не знал твердо, что Господь во мне! Это — Он, Всесвятый, так 
чуток во мне к малейшей нечистоте сердечной; это — Он побуждает меня 
самый зародыш греха в сердце — гнать вон из души!2

Эти три свидетельства говорят об одном, оɯвстрече со Спасителем мира, 
преобразившей ее участников иɯ сделавшей их великими светильниками 
Церкви, такими, какими они нам известны сегодня. Час этой встречи не мо-
жет быть назначен нами. Одних она, собственно, иɯобращает на путь пастыр-
ства; другие ждут ее, быть может, всю жизнь. Но иɯдля тех, иɯдля других, неза-
висимо от того, вɯпрошлом или будущем она помещается, эта встреча должна 
стать точкой отсчета иɯмерой жизни. Кɯней надо готовиться всегда, потому 
что, как воспоминание Тайной Вечери, она всегда перед нами. Иɯсмысл, необ-
ходимость иɯоправдание пастырского богословия как науки иɯмировоззрения 
вɯтом иɯсостоит, чтобы идти навстречу ей, изучая иɯвживаясь вɯопыт тех, кто 
уже пережил ее.

Вопросы к параграфу:

1. Назовите основные группы источников пастырского богословия.

2. Что составляет основу литературы пастырского богословия?

3. Что должно стать главным опытом пастырской жизни?

1  См.: Серафим (Чичагов), архим. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря… СПб., 1903. С.ɯ56–57.
2  Сергиев И.И., прот. Моя жизнь во Христе, или минуты духовного трезвения иɯсозерцания, бла-

гоговейного чувства, душевного исправления иɯпокоя вɯБоге. Т.ɯ1. СПб., 1893. С.ɯ44–45.
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ГЛАВА 1. 
ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК НАУКА 
В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ

Подготовка пастырей во все времена была одной из важ-
нейших задач, стоявших перед Церковью. Необходимость по-
стоянного решения именно этой задачи была одним из глав-
ных, если не сказать самым главным, стимулом развития 
духовного образования. Даже вɯсамые тяжелые времена цер-
ковной истории не прекращалась подготовка священнослужи-
телей. Вɯгоды гонений, разделений или межконфессиональных 
неурядиц, даже вɯскитаниях, вне своей канонической терри-
тории, Церковь старалась наладить эту подготовку, устроить 
духовные школы. Разумеется, вɯ подобных стесненных усло-
виях при решении этой задачи возникало множество серьез-
ных проблем, однако не менее серьезные проблемы вставали 
иɯ вɯ периоды относительной стабильности церковной жизни: 
проблемы уже больше внутренние, связанные сɯсоставом дис-
циплинɯ— как общего образования, так иɯбогословского иɯспе-
циально-пастырского,ɯ— сɯпостановкой иɯметодами препода-
вания, сɯ сочетанием образования иɯпастырского воспитания, 
теоретической иɯпрактической подготовки. Пастырское бого-
словие, которое является, сɯодной стороны, неотъемлемой ча-
стью научной богословской системы, сɯдругой стороны, бого-
словским стержнем пастырской подготовки, долго не могло 
обосновать свой статус самостоятельной науки, свои объем, 
содержание, круг источников, методы иɯперспективы научного 
развития.

1. Пастырская подготовка в XVI — XVIII вв. 

Обучение кандидатов вɯ священство вɯ той или иной 
форме велось на Руси сɯмомента принятия ею христианства, но 
говорить оɯкакой-то специальной программе пастырского об-
разования довольно сложно. Обучение будущих священников 
включало две составляющие: общее образование иɯпрактиче-
скую подготовку кɯпастырскому служению. Школы более позд-
него времени также имели подготовку духовенства лишь одной 
из задач. Братские школы кон. XVIɯ— нач. XVIIɯв., хотя иɯимели 
вɯвиду подготовку священников иɯпроповедников, были оза-
бочены, прежде всего, повышением уровня общего образова-
ния. Знаменитая Киевская школа XVIIɯв., многие выпускники 
которой становились приходскими священниками или попол-
няли ряды образованного монашества, на  протяжении первого 
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 столетия своей деятельности не считала подготовку духовенства своей специ-
альной задачей. Общеобразовательный характер, без конкретной ориентации 
на подготовку священства, имели иɯдругие школы XVIIɯв.: Черниговский кол-
легиум, московская школа братьев Лихудов.

В начале XVIIIɯв. вɯРоссии стали появляться школы, непосредственной за-
дачей которых являлась подготовка духовенства. Сɯодной стороны, это явление 
было следствием государственной инициативы по развитию профессиональ-
ного образования. Сɯдругой стороны, строгое распределение народа Российской 
империи по сословиям, согласно замыслу Петра I, постепенно соединило по-
нятия «духовной службы» иɯ«духовного сословия» иɯпоставило перед необ-
ходимостью давать образование детям священно- иɯцерковнослужителей.

Российские духовные школы первой половины XVIIIɯв., хотя иɯбрали за 
пример католические семинарии иɯколлегии, пастырскую составляющую обра-
зования реализовывали гораздо слабее их. Усиление внимания кɯпастырскому 
богословию как особому разделу богословского курса вɯроссийских духовных 
школах стало заметным ко второй половине XVIIIɯв. Вɯэто время многие архие-
реи иɯректоры епархиальных школ старались включить элементы пастырского 
образования вɯучебные планы, причем не сводя их исключительно кɯпракти-
ческой подготовке, аɯвключая вɯобщий богословский курс. Первым включил 
пастырскую составляющую вɯучебный курс богословия ректор Славяно-греко-
латинской академии (1769–1774) архимандрит Феофилакт (Горский).

Во второй половине XVIIIɯ в. первым учебником по пастырскому бого-
словию, изданным вɯРоссии, стала знаменитая «Книга оɯдолжностях пресви-
теров приходских»1, составленная двумя иерархами XVIIIɯв.: епископом Мо-
гилевским, Мстиславским иɯОршанским Георгием (Конисским) иɯепископом 
Смоленским иɯДорогобужским Парфением (Сопковским)ɯ— однокурсниками 
по Киевской академии (окончили вɯ1743ɯг.). Это пособие по решению Святей-
шего Синода вɯ1776ɯг. было напечатано вɯПетербурге иɯразослано по всем право-
славным храмам России иɯвсем духовным школам. Авторы, основываясь на 
своем богословско-преподавательском, пастырском иɯархипастырском опыте, 
выделяли четыре аспекта пастырского служения: проповедь слова Божия, учи-
тельство примером личной жизни, совершение таинств иɯмолитва. «Книга 
оɯдолжностях пресвитеров приходских» надолго стала ориентиром вɯделе па-
стырской подготовки вɯдуховных школах.

Для этого периодаɯ— второй половины XVIIIɯ в.— наиболее показате-
лен был пример митрополита Московского Платона (Левшина). Положив, как 
иɯ другие, вɯ основу пастырского образования вɯ своих епархиальных школах 
«Книгу оɯдолжностях пресвитеров приходских», он дополнял его практиче-
скими составляющими: чтением Кормчей сɯприменением кɯконкретным си-
туациям, изучением пасхалии иɯоснов гомилетики иɯлитургики. Все студенты 
старшего богословского класса вɯего школах должны были составлять пропо-
веди, произносить их вɯсеминарском или академическом храме иɯза время об-
учения вɯэтом классе посвящались вɯстихарь.

1  Книга оɯдолжностях пресвитеров приходских, от слова Божия, соборных правил иɯУчителей 
церковных сочиненная. СПб., 1776.
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Вопросы к параграфу:

1. Какие две составляющие включала вɯсебя подготовка священников сɯдревней-
ших времен?

2. Какие основные «должности» священника выделяла «Книга оɯ должностях 
пресвитеров приходских»?

2. Пастырское богословие в XIX в. (до введения 
академического Устава 1884 г.) 

Вɯначале XIXɯв. было решено выстроить из епархиальных духовных школ 
единую систему. Реформа духовного образования, проведенная вɯ1808–1814ɯгг., 
разделила духовную школу на четыре ступени, каждая из которых имела задачу 
подготовки кɯконкретному духовному служению. Две первые ступениɯ— при-
ходские иɯуездные училищаɯ— должны были готовить церковнослужителей, 
псаломщиков иɯдьячков. Средняя школаɯ— духовные семинарииɯ— готовила 
непосредственно священнослужителей. Таким образом, семинарии стано-
вились собственно пастырской школой, вɯ которой следовало создать полно-
ценную систему подготовки кɯприходскому служению. Выпускники высшей 
школыɯ— четырех духовных академийɯ— должны были готовиться кɯнаучно-
богословской деятельности иɯпреподаванию вɯдуховных семинариях иɯакаде-
миях, хотя эта деятельность могла сочетаться со священным саном.

Святитель Филарет (Дроздов), принимавший активное участие вɯ раз-
работке этой реформы на последнем этапе (1814), составил «эталонный» бо-
гословский курс для преобразованных духовных академий. Одной из частей 
указанного курса было богословие деятельное (theologia practica), под которым 
понималось практическое применение христианских догматов вɯжизни чело-
века, т.е. нравственное богословие. Богословие пастырское (theologia pastoralis) 
святитель Филарет считал неразрывно связанным сɯбогословием деятельным, 
поэтому не придавал ему статуса особой части. Вɯкачестве учебной книги для 
этого раздела святитель рекомендовал сочинение «О должностях пресвитеров 
приходских».

До начала 1830-хɯгг. пастырское богословие оставалось вɯсоставе деятель-
ного (нравоучительного) богословия, не имея самостоятельного названия ни 
вɯучебных планах, ни вɯотчетах духовных школ, ни вɯдонесениях ревизоров. 
Сɯ начала 1830-хɯ гг. оно стало приобретать более самостоятельные контуры 
вɯкурсах нравственного богословия, иɯсами курсы постепенно получили иɯвɯсе-
минариях, иɯвɯакадемиях двойное наименование: нравственное иɯпастырское 
богословие. Однако вɯ 1830–1840-хɯ гг. бывали случаи соединения пастырского 
богословия иɯс другими частями богословского курса. Так, например, вɯМДА 
вɯ1836–1842ɯгг. иеромонах Платон (Фивейский) преподавал церковное красно-
речие иɯ«учение оɯпастырях Церкви», вɯто время как нравственное богословие 
преподавали инспекторы архимандрит Гедеон (Виноградов) (1836–1838) иɯар-
химандрит Евсевий (Орлинский) (1838–1841).

Систематические курсы пастырского богословия появились лишь кɯна-
чалу 1850-хɯ гг. Вɯ 1851ɯ г. было издано «Пастырское богословие» ректора КДА 


	786570
	Blank Page

