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РЕШЕНИЯ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ ЛИТУРГИЧЕСКОГО 
И СВЕТСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

А.М. Довнар, 2 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – А.А. Корзюк, канд. пед. наук, доц., БГПУ 

Во второй половине XX в. Римско-Католическая церковь продолжила процесс своего обновления 
и реорганизации, демонстрируя своё понимание развития мира и участия в этом процессе. В 1962 
г. по инициативе святого папы Иоанна XXIII был созван II Ватиканский Собор, который завершился 
в 1965 г. уже при папе Павле VI. На его заседаниях был принят ряд важных документов, 
касающихся католического мира, иных христианских конфессий и отношения к другим мировым 
религиям.  Задачей Собора было не отвергать и осуждать реалии современного мира, а провести 
давно назревшие реформы. 
 Само заседание Собора состояло из ряда встреч, на которых составлялись и обсуждались 
документы как для священнослужителей, так и для верующих. Именно благодаря созыву Собора 
был затронут ряд вопросов, которые были направлены на улучшение и преобразование самого 
института Католической церкви. Был инициирован ряд реформ, которые затронули  
внелитургическую церковную жизнь: существенно был изменён бревиарий (в Католической церкви 
– богослужебная книга, содержащая чинопоследования литургических часов – оффиция, согласно 
обряду Римской церкви. Она содержит только тексты молитв и псалмов), установлена 
обязательность катехумената (изучение членом церкви либо человеком, готовящимся стать 
членом церкви, основ христианской веры и католического вероучения) для взрослых, пересмотрен 
чин совершения таинств и обрядов. Подвергся изменениям и литургический календарь: изменения 
коснулись акцентирования воскресенья как главного праздничного дня и придания центральной 
роли Господским и Богородичным праздникам.   
Во время заседаний Собора был рассмотрен ряд вопросов, касающихся католической литургии и 
совершения обрядов и сакраменталиев (священных действий). Результатом обсуждения стало 
принятие четырех конституций. 
1. «Sacrosanctum Concilium» (Конституция о священной литургии). Являлась одним из самых 
важных документов Собора, так как стала опорой для определения структуры и проведения 
различных сакраменталиев. В конституции содержатся общепринятые документы по литургии: об 
общих принципах устроения и развития священной Литургии (статьи 5–46), о священной тайне 
Евхаристии (статьи 47–58), о прочих таинствах и о сакраменталиях (статьи 59–82), о Литургии 
Часов (статьи 83–101), о литургическом годе (статьи 102–111), о священной музыке (статьи 112–
121), о священном искусстве и о священной утвари (статьи 122–130). В содержании 
«Sacrosanctum Comcilium» были определены следующие нормы: руководить священной литургией 
может единственно власть Церкви; в установленных Церковью пределах руководство в области 
литургии возлагается на конференцию католических епископов всех государств; священники и 
другие лица не обладают правом самовольно что-либо изменять что-либо в чине литургии [2].  
2. «Lumen gentium» (Догматическая конституция о Церкви). Утверждена 21 ноября 1964 г. папой 
Павлом VI. Данная конституция посвящена Церкви, её роли в деле спасения человечества, её 
иерархическому устройству, правам и обязанностям отдельных её членов. Данная конституция 
суммирует экклезиологическое учение Католической церкви. Одним из важных моментов данной 
конституции является догмат о «папской безошибочности», который находит свое применение и в 
XXI в. В самом ее начале раскрывается смысл мистического понятия Церкви как невесты Христа и 
чётко определяется, что Церковь Христова может быть только одна, и что она пребывает в 
Католической церкви [3; 4]. 
3. «Gaudium et Spes» (Пастырская конституция о Церкви в современном мире). Стала одним из 
наиболее важных документов, принятых на Соборе. Она суммирует католическое учение о 
взаимоотношениях Церкви и современного общества, подробно рассматривает церковное 
видение места человека в современном мире, в особенности экономические, культурные и 
социальные аспекты человеческой жизни. Конституция подробно останавливается на вопросах 
общественного прогресса, борьбы за мир, участия христиан в политике. В конституции 
затрагиваются вопросы о поддержании достоинства брака и семьи и о содействии Церкви 
культурному прогрессу человечества, также формулируется современное учение Церкви по 
отношению к инакомыслящим и атеистам [5].  
4. «Dei Verbum» (Догматическая конституция о божественном откровении). Данная конституция 
рассматривает вопрос о значении Библии и Священного Предания для Церкви. В первых двух 
главах суммируется учение Церкви об откровении, в частности это видно в статье 9, которая 
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полностью посвящается соотношению Священного Писания и Предания и значению Церковной 
жизни Священного Предания [1]. 
Все принятые конституции являлись своеобразным пособием по ведению как внутри-, так и 
внешнецерковных дел. Они имели одну общую характерную черту: связь с литургией. Первая 
конституция указывает на правильную выборку Священного писания в Литургии, другая и 
последующие делают акцент на совершение обрядов, богослужений и разных сакраменталий. 
Четыре конституции служат в наши дни для католического духовенства опорой для литургической 
службы алтаря как в латинском, так и в восточном обрядах. 
Следующую группу документов, принятых на Соборе, составляют девять декретов: 
1. «Orientalium Ecclesiarum» (Декрет о Восточных католических церквах). 
2. «Christus Dominus» (Декрет о пастырском служении епископов в Церкви). 
3. «Presbyterorum ordinis» (Декрет о служении пресвитеров). 
4. «Unitatis redintegratio» (Декрет об экуменизме). 
5. «Perfectae caritatis» (Декрет об обновлении монашеской жизни применительно к современным 
условиям). 
6. «Optatam totius» (Декрет о подготовки к священству). 
7. «Inter mirifica» (Декрет о средствах массовой коммуникации). 
8. «Apostolicam actuositatem» (Декрет об апостольстве мирян). 
9. «Ad gentes» (Декрет о миссионерской деятельности Церкви). 
Все декреты по своему содержанию схожи между собой. В основном они относятся к низшему и 
высшему духовенству. Каждый декрет имеет свои канонические нормы, которые служат 
правилами для священнослужителей в церкви и вне церковного института. Декреты были приняты 
для единого составления списка пунктов по ведению жизни пресвитеров, монашеских особ и 
обычных мирян. Например, целью «Apostolicam actuositatem» являлось сотрудничество между 
светскими людьми с духовенством в сферах мирских проблем перед выбором призвания к 
Таинству Рукоположения в пресвитеры и к межконфессиональному диалогу с иными 
христианскими церквами. 
Кроме того, на Соборе были приняты три декларации: 
1. «Dignitatis humanae» (Декларация о религиозной свободе). 
2. «Gravissimum educationis» (Декларация о христианском воспитании). 
3. «Nostra ætate» (Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям). 
Деклараций были приняты для обозначения особого отношения к воспитанию и обучению детей 
по христианским понятиям и работы среди атеистов и сект. В содержании деклараций нашло 
применение положения о религиозной свободе, тем самым показав, что католическая церковь 
является религиозным и миссионерским институтом. Как для отдельной личности, так и для 
общин критерием беспрепятственного исповедания религии выдвигается соблюдение ими 
справедливого общественного порядка как основополагающей части общего блага. Особо 
оговаривается право религиозных общин на миссионерскую деятельность, но указывается на 
недопустимость принуждения или недостойного и нечестного убеждения при распространении 
веры, что нарушает права других лиц [7].  
Принятие охарактеризованных выше документов II Ватиканского Собора способствовало более 
четкому руководству по ведению внутренних и внешних дел монашествующих, пресвитеров и 
светских людей Римско-Католической Церкви. Все конституции, декларации и декреты и в 
настоящее время являются руководствующими документами для всех слоев духовенства и 
верующих. 
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ЭЛЕМЕНТЫ «ГИБРИДНОЙ» ВОЙНЫ В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ ВЕСТФАЛЬСКОЙ МОДЕЛИ 
МИРА, 1618-1648 ГГ. 

И.А. Егоров, 11 класс, МБОУ «ССОШ», Псков 
науч.рук. – А.М. Егоров, канд. ист. наук, доц., ПфАФСИН России 

Во второй четверти XVII века Западную Европу охватила  масштабная война между коалицией 
испанских и австрийских Габсбургов, тяготевших к идее универсальной империи, и их 
противниками в лице национальных государств (Голландия, Англия, Дания, Швеция, Франция). И 
постепенно, по словам шведского короля Густава Адольфа, «все те войны, которые ведутся в 
Европе, смешались в одну» [1, с. 185].  
В дальнейшем череда этих взаимосвязанных конфликтов получила наименование - 
Тридцатилетняя война, конец которой положил Вестфальский мирный конгресс 1648 года [9, с. 
44].  Данный период стал временем создания первых военных блоков и провозвестником будущих 
мировых (в том числе, по нашему мнению, т.н. «гибридных») войн. 
В начале 20-х годов XVII века испанская дипломатия разрабатывала  различные способы 
ослабления враждебных государств в экономической сфере. В частности, предполагалось 
изгнание голландских купцов с Балтики и изоляция Северных Нидерландов от Восточной Европы, 
служившей им сырьевой базой и источником высоких доходов после закрытия для них испанских 
портов [8, с. 226].  
Идея испанского проекта заключалась в стремлении найти купцов, которые сначала возьмут на 
себя торговое посредничество между Испанией и восточно-европейскими странами, а позднее 
будут вынуждены вести открытую борьбу против Голландии. В качестве кандидата на эту роль 
рассматривалось ганзейское купечество [8, с. 227]. 
В 1622-23 гг. Государственный Совет Испании разрабатывал план создания в Мадриде 
Верховного торгового совета, а в Севилье – Торговой компании, в которую предполагалось 
включить купцов Испании, Германии и Польши [5, с. 59]. Таким путем Мадрид пытался подорвать 
экономику противника. Но ганзейские купцы опасались быть подчиненными Габсбургами. И 
Габриэль де Рой, назначенный постоянным испанским представителем на Балтике, не смог 
уговорить Ганзу. 
Тогда Мадрид попытался осуществить свои планы с помощью собственного флота. И с 1622 года 
в европейских водах появляются испанские каперские суда [7, с. 83]. В 1624 году Испания 
установила блокаду водных и сухопутных путей, связывавших Голландию с Германией и Данией. 
В 1626 году на Брюссельском съезде габсбургского блока рассматривался проект посылки 
испанской эскадры даже в Белое море – для уничтожения голландских и английских кораблей [5, 
с. 17]. 
Не замыкаясь на европейские дела, испанское правительство старалось увеличить препятствия 
для торговли иностранцев со своими колониями [13, с. 603]. Эта мера сильно ударила по 
голландской и французской экономике, для которых эксплуатация отсталого рынка Испании 
являлась одной из основных статей дохода. Уменьшение поступления американских драгоценных 
металлов привело к порче монеты в Европе. Всего с 1535 по 1660 гг. испанцы вывезли из Нового 
света ценностей на сумму, которую не дали к середине XVII века все рудники и копи Европы за 
все время их существования. Пик перечеканки монет в Старом свете пришелся как раз на 20-е 
годы XVII века [6, с. 72].  Характерно, что еще в мольеровских пьесах французские маркизы 
считают пистоли (испанская денежная единица), а не «французские» луидоры [4, с. 11].  
Однако данные меры рикошетом ударяли и по архаичной экономике самой Испании [9, с. 45]. 
Нарушение международных коммуникаций и тяготы войны привели к постепенной деградации ее 
империи [14, с. 39]. Уже в 1627 году Испания пережила новое государственное банкротство и не 
смогла продолжать дорогостоящую блокаду Голландии. Именно в период этой т.н. 
Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) началась агония трансатлантической торговли страны 
испанских Габсбургов [10, с. 525]. Медленно, но неуклонно европейский конфликт 
распространялся на Западное полушарие. 
Антигабсбургская коалиция в свою очередь стремилась сломить гегемонию Мадрида не только в 
Старом, но и в Новом свете. Это позволило бы им еще больше ослабить Испанию и, 
одновременно, переделить заморские владения испанской колониальной империи между ее 
конкурентами [15, p. 61]. Благодарю дипломатическим усилиям, Мадриду удалось уменьшить 
английскую опасность – зато увеличилась активность других держав. По мере вступления в войну, 
они официально начинали и колониальную экспансию. В 1621 году Вест-Индская компания была 
создана в Голландии, в 1625 году – в Дании. В середине 20-х годов XVII века среди 
государственных бумаг кардинала Ришелье находится большое количество проектов, касающихся 


