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Аннотация. В статье проводиться анализ 
трансформации традиционных представлений 
о священнодействиях в православии, католи-
честве и баптизме. Показано, как в каждой 
из этих групп меняется парадигма понимания 
таинств от узкого и ограниченного числа обря-
дов к широкому представлению сакраментов 
как встречи с Христом в пространстве Цер-
кви. Привычное представление о 7 таинствах 
в православии и католичестве и 2-х таинств 
в баптизме подвергается критике представи-
телями этих конфессий с библейских и бого-
словско-исторических перспектив.

Хотя расширение числа таинства и пе-
реосмысление их сути подвергается критике 
внутри этих групп, все же автор обращает 
внимание на схожесть тенденций в каждой 
из указанных конфессий рассматривать таин-
ства не столько как передачу благодати, а как 
видимое присутствие невидимой благодати. 
Открытость церковного сознания к рассмот-
рению таинственного присутствия Христа в 
окружающем мире может стать основанием 
не только для продуктивного диалога, но и для 
взаимного обогащения каждой традиции.
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Традиционно, сакраментологию как науку 
о таинствах помещают в раздел практическо-
го богословия и описывают в качестве кор-
пуса определенных действий по совершению 
церковных священнодействий. Представле-
ние о церковных сакраментах – это с одной 
стороны, достаточно разработанная часть 
христианского богословия, но с другой сто-
роны, наиболее дискуссионная и контровер-
сионная часть богословских рассуждений, не 
только между христианами разных традиций, 
но и в пределах каждой конфессии.

Актуальность темы. Современная стадия 
взаимоотношений между разными христиан-
скими группами на постсоветском простран-
стве, их представителей вынуждает вступать  
в диалог в сакраментологическом простран-
стве богословского дискурса для поиска по-
лей общего понимания. И действительно,  
в богословии наиболее явно присутствующих 
в Украине конфессий (православие, католи-
цизм, баптизм), наблюдается выявление точек 
соприкосновения даже в сакраментологии, 
что часто приводит к взаимному обогащению.

Состояние изучаемой проблемы. В пра-
вославной и католической традициях, как 
правило, сакраментологию помещают в учеб-
никах и курсах по литургике, а также частично 
относят к догматике, но не к экклезиологии. 
Это можно видеть во многих основных учеб-
ников по православной сакраментологии, в 
частности в книге прот. Геннадия Нефёдова 
[8], представляющей таинства в литургиче-
ском аспекте. Даже в такой обстоятельной 
монографии, как труд Михаила Арранца [1], 
таинства рассматриваются в основном с ли-
тургической перспективы1.

В католическом богословии сакрамен-
тологию частично относят к догматике, т.к. 
в этом разделе изучается сущность таинств, 
хотя и в этой традиции много внимания уде-
ляется процедуре их проведения (литургике). 
В католическом пособии по курсу христиан-
ского обучения говориться: «Сакраментоло-
гией называется систематическое изучение 
природы церковных Таинств. Сакраментоло-
гия – это богословская дисциплина, относя-
щаяся к разделу догматики» [12, c. 5].

Аналогичную ситуацию можно наблюдать 
в традиционном баптистском богословии. Так, 
книга известного служителя украинского бап-
тистского союза В. Матвиива «Священнодії 
пастора» [6] посвящена главным образом сце-

1 Также см. монографию архиепископа Аверкия (Таушева) «Литургика» [13], и др.
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нарию каждого священнодействия с образцом 
и подробным объяснением процедуры, а 
также с примерами проведения священнодей-
ствия. Внутренний смысл и значение священ-
нодействий в ней рассматривается бегло. Это 
же можно видеть в издании российского сою-
за баптистов «Настольной книге пресвитера» 
[7], где также основное внимание уделяется 
процессу и форме совершения священнодей-
ствий, а не их внутреннему богословскому 
смыслу. Такое же состояние изучения вопроса 
наблюдается во многих других изданиях.

В то же время современные богословские 
разработки в этих трех традициях демонстри-
руют явную тенденцию к изменению привыч-
ного представления о таинствах как о риту-
альных священнодействиях и оспаривают 
установившуюся практику описывать таин-
ства семью (в католичестве и православии) 
или двумя (в баптизме) священнодействиями.

Цель статьи в сравнительном изучении 
понятия таинство (сакрамент) в узкоцерков-
ном представлении и в широком богословском 
описании этого феномена в трех ведущих кон-
фессиях украинского общества с тем, чтобы 
показать современные тенденции, сближаю-
щие взгляды этих христианских групп.

Основное изложение. Общеизвестно, 
что в православии и католицизме различают 
7 священнодействий-таинств, которые со-
ставляют основу или каркас богослужений, и 
в которых реализуется основная религиозная 
жизнь их адептов. В восточном христианстве 
число таинств официально установлено по-
сланием Восточных патриархов: «Веруем, что 
в Церкви есть евангельские Таинства и что их 
семь. Меньшего или большего числа Таинств 
в Церкви не имеем, так как число Таинств 
сверх семи есть порождение еретического не-
разумия. Седмеричное же число Таинств за-
конополагается и принимается Священным 
Писанием, как и прочие догматы кафоличе-
ской веры» [10]. Баптизм, как протестантизм 
в целом, придерживается мнения о двух цер-
ковных установлениях-таинствах. Это водное 
крещение и Вечеря Господня (евхаристия). 
Однако ситуация с количеством священно-
действий во всех этих конфессиях, гораздо 
сложнее, чем это принято воспринимать с 
первого взгляда, и связано это с неоднознач-
ным пониманием категории «священнодей-
ствие как таинство».

В православии формула «7 таинств» про-
пагандируется только на уровне школьного 
и популярного богословия, но в серьезных 
богословских сочинениях она подвергает-
ся критике как с точки зрения библейского, 
так и богословского осмысления. Александр 
Катанский еще в 1877 г. на основании работ 
ранних христианских писателей (до Оригена) 
сделал весьма полный и скрупулезный ана-
лиз священнодействий, называемых таин-
ствами, и их числа. Завершая свой обзор, он 
однозначно заявил, что на вопрос: «Было ли 
в древней Церкви выработано общее поня-
тие таинства … была ли формула «таинств 
церковных семь» и вообще раскрываемо ли 
было догматическое учение о таинствах так, 
как оно раскрывается в настоящее время? … 
в пределах исследованного нами периода надо 
ответить отрицательно» [4, c. 390]. Другими 
словами, анализируя работы мужей апостоль-
ских конца I в., христианских апологетов II в. и 
учителей III в., включая Оригена, Тертуллиана 
и Киприана, исследователь сделал вывод, что 
церковные священнодействия, в частности 
водное крещение и евхаристия, не выделялись 
из общего процесса обращения и освящения 
христианина, его участия в церковной жизни 
общины. Фактически А. Катанский подчер-
кивает у раннехристианских писателей идею 
целостного восприятия церковной и духовной 
жизни, а также идею всеобщего священства. 
Это, как он пишет, «побуждает их (ранних 
писателей – прим. С.С.В.) к совместному 
рассмотрению разнообразных способов дей-
ствования Духа Божия в Церкви Христовой, а 
не к выделению таинств из ряда других спосо-
бов действия благодати Божьей в Церкви» [4,  
c. 391]. С Катанским согласны и другие пра-
вославные исследователи. Т.е. практически 
никто ни в исторических церквах, ни в про-
тестантизме не оспаривает тот факт, что идея 
семи таинств как центрообразующих факто-
ров сакрального пространства церкви исто-
рически является средневековой парадигмой, 
которая возникла, скорее всего, из языческого 
миропонимания, что стало активно проникать 
в церковь после III в., в период массового ра-
спространения христианства.

Известный баптистский богослов Кристо-
фер Элис в сборнике «Баптистский сакра-
ментализм 2» пишет: «Исторически, церкви 
Реформации отвергли ломбардийский синтез 
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семи таинств и говорили о двух «dominical 
sacraments»1. Такое выделение двух связано с 
тем, что именно они явным образом описыва-
ются в Писании как повеления Иисуса» [16, 
c. 6].

Михаил Ааранц, анализируя таинства ви-
зантийской традиции с католической точки 
зрения, пишет: «По учению Св. Симеона Со-
лунского, скончавшегося в 1429 г., в Право-
славной Церкви существуют семь таинств, и 
все семь установлены Господом Нашим Иису-
сом Христом, Который Сам их всех принимал; 
и архиепископ это доказывает через Новый 
Завет. Константинопольский Евхологий в на-
чале XI в., но также и современные печатные 
книги менее категоричны, чем архиепископ 
насчет числа таинств» [1, c. 25]. И далее Аа-
ранц указывает, что другие таинства, кроме 
крещения и евхаристии, в древних литургиче-
ских документах чаще всего называются «чи-
нами» и в категорию таинств наравне с Таин-
ствами Господними попадают сравнительно 
поздно.

Алексей Зайцев говорит об истории по-
явления 7 таинств: «Первая попытка систе-
матизации учения о самых важнейших свя-
щеннодействиях Церкви связана с именем св. 
Дионисия Ареопагита. В книге «О церковной 
иерархии» выделяется шесть таинств, что 
соответствует в системе Ареопагитик двум 
(священнослужители и миряне) триадам цер-
ковных степеней. При этом совсем не утвер-
ждается, что таинств, как средств обожения, 
шесть и только шесть – не больше и не мень-
ше. Число «шесть» не абсолютизируется, но 
используется лишь для выделения важнейших 
тайнодействий среди множества других» [2]. 
И далее автор отстаивает широко распростра-
ненную в последнее время в православном 
богословии идею, что любое церковное свя-
щеннодействие является таинством. В под-
тверждение он приводит слова архимандрита 
Иустина (Поповича): «Всякое священнодей-
ствие есть святое таинство. И даже самое не-
значительное? – Да, каждое из них глубоко 
и спасительно … таинства есть благодатные 
действия Божии в Теле Христовом. Попытки 
строго определить количество этих действий 
бессмысленны» [Цит. по: 2].

В католическом катехизисе, который яв-
ляется непререкаемым официальным дог-
матическим документом для католической 
традиции, ясно говорится: «Таинства – это 
установленные Христом и вверенные Цер-
кви видимые и действенные знаки благода-
ти, через которые нам дается Божественная 
жизнь» [5, с. 80]. Такое же твердое заявле-
ние о закрытом числе таинств (7 и только 7, 
не больше и не меньше) принято на Втором 
Лионском соборе (1274) и окончательно 
утверждено на Тридентском соборе (1345-
1563), с требованием отлучать всякого, кто 
подвергнет сомнению это число. Вместе с тем, 
многие современные католические богословы 
представляют таинства более широко. Так, 
известный доминиканский богослов Эдуард 
Схиллибекс (Schillebeeckx) в книге «Хрис- 
тос – Таинство встречи с Богом» считает, что 
слово таинство следует понимать и исполь-
зовать в трех разных, но взаимосвязанных 
смыслах. В самом широком смысле слова 
таинство – это сакраментальное присутствие 
Бога на земле, ожидающее человеческий от-
клик. Во-вторых, таинство – это встреча 
Христа с его народом в Церкви, которая сама 
является тайной Божьей. И в третьих, можно 
говорить о традиционном понимании неко-
торых священнодействий, отмеченных цер-
ковью, которые, по мнению этого автора, не 
должны рассматриваться сами по себе, но в 
контексте того, что они являются специфиче-
скими действиями Христа. В общем виде цер-
ковные таинства становятся для Схиллибекса 
земными носителями встречи с Богом через 
Христа в реальном настоящем. Но главным 
сакраментом для Схиллибекса является воче-
ловечившийся Христос. Эта мысль проходит 
не только через всю книгу, но и через все бого-
словие автора. Он называет Христа, в соответ-
ствии с новой теологией Живого Бога, «изна-
чальным таинством» (primordial sacrament): 
«Человек Иисус, как личная видимая реали-
зация божественной благодати искупления, 
является таинством, изначальным таинством, 
потому что этот человек, Сам Сын Божий, 
предназначен Отцом, стать в своей человеч-
ности единственным способом к совершению 
искупления» [22, c. 15].

1 В схоластическом богословии, несмотря на подчеркивании 7 таинств, всегда выделялись два – Крещение и Евха-
ристия как «dominical sacraments» – «Господни таинства».
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Другими словами, в исторических церквах, 
хотя и постоянно подчеркивается формула 
семи таинств, но на уровне богословия суще-
ствует понимание, что это число весьма услов-
ное и любое проявление Христа в профанном 
мире есть таинство.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать 
в баптизме. Традиционно, классический 
баптизм указывал только на два церковных 
священнодействия (крещение и Вечеря Го-
сподня). Исповедание веры родоначальника 
баптистского движения – Джона Смита, на-
писанное им от имени группы англичан в 1609 
г., использует слово «таинство» (sacraments) 
и говорит: «…Церковь Христа имеет власть 
проповедовать Слово, совершать Таинства, 
назначать служителей, снимать их» [18, c. 
15]. В следующем пункте указывается два 
таинства – крещение и Вечеря Господня. Т.е. 
количество таинств ограничивается двумя, но 
вероятнее всего твердое указание на два свя-
щеннодействия продиктовано реформацион-
ным порывом, противостоянием с практикой 
официальной церкви и задачами вероиспове-
дания, которое было написано Дж. Смитом по 
просьбе голландских меннонитов для решения 
о принятии этой группы англичан в их общину. 
Но уже в 1948 г. в Заявлении Совета Баптист-
ского союза Великобритании и Ирландии по 
поводу понимания доктрины Церкви сказано: 
«Мы считаем важным не изолировать таин-
ства (крещение и Вечерю Господню – прим. 
переводчика) от всего действия божествен-
ной благодати, а видеть их всегда в контексте 
общего поклонения, веры и служения в цер-
кви» [15, c. 11]. Так, со второй половины  
ХХ в. в Великобритании начинается движе-
ние баптистского сакраментализма, которое 
расширяет представление о таинствах. Кларк 
Пиннок пишет: «Я очень расстраиваюсь, ког-
да открыв книгу по сакраментологии, нахожу 
в ней описание только двух известных церков-
ных ритуалов. Сакраментов намного больше, 
чем два (в протестантской традиции) и намно-
го больше, чем семь (в католической)» [20, 
c. 11]. И далее он разделяет натуральные и 
церковные сакраменты и, говоря о таинствах 
церкви, заявляет: «Церковная жизнь богата 
сакраментами и вызывает Божье присутствие 
разными путями. Я вижу их везде. Медиа-
тивная благодать так активна: она в пении и 
в молитве, прославлении и в благодарении, 

в приветствии и в общении, в научении и об-
личении…» [20, c. 11]. Пол Фиддес пишет:  
«В христианской традиции сакраменты – 
это частички материи, которые Бог берет и 
использует как особые места встречи (ран-
деву) с Ним самим; благодать меняет приро-
ду и благодать это просто Божье милостивое 
снисхождение к нам и к Его миру… В сакрамен-
те Божье действие в сотворении и искуплении 
сплавляется в едином фокусе распятого и во-
скресшего Христа» [17, c. 57]. Позиция Пола 
Фиддеса и большинства ведущих британских 
баптистских богословов в отношении сакра-
ментального присутствия Бога в творении, 
крайне близка (а временами тождественна) 
с позицией Ед. Схиллибекса, К. Ранера, Х.-У. 
фон Бальтазара, Г. Флоровского, И. Зизиула-
са и др. представителей новой теологии.

Другими словами, в современном бри-
танском баптизме, исходя из более глубокого 
изучения библейского текста, представление 
о таинствах начало строиться на основе идеи 
таинственного воплощения Христа, благодаря 
чему материальный мир перестал быть враж-
дебным Богу. Начало исчезать противопостав-
ление материального и духовного, и Всевыш-
ний стал использовать материальные объекты 
как проводники Своего присутствия в мире и 
в Церкви. Исходя из этого, число таинств не 
может ограничиваться только двумя установ-
лениями, но любое священнодействие в цер-
кви выявляет присутствие Христа через мате-
риальные знаки – через молитву, поклонение, 
проповедь, рукоположения и пр., поэтому за-
фиксировать определенное количество таинств 
невозможно, и в этом нет необходимости.

В то же время доминирующим направле-
нием в американском баптизме, и особенно в 
Южной баптистской конвенции, по-прежне-
му остается критическое отношение к сакра-
ментализму. Кристофер Муди в своей док-
торской диссертации, посвященной изучению 
британского баптистского сакраментализма, 
указывает, что появление этого движения в 
Великобритании «основано на богословском 
провинциализме и экуменических уступках» 
[19, c. 126]. В доминирующих группах амери-
канского баптизма по-прежнему утверждает-
ся идея только двух церковных установлений, 
которые не считаются таинствами.

Изменения богословского представле-
ния о таинствах и использование сакрамен-
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тальной лексики наблюдается и в богословии 
славянских евангельских христиан-баптистов. 
К. Прохоров в своей докторской диссертации 
[21] провел глубокий и тщательный истори-
ко-религиоведческий анализ священнодей-
ствий славянского баптизма. Он считает, что 
в довоенный период славянский баптизм знал 
только два таинства – крещение и Вечеря Го-
сподня, но с 1948 г. число таинств начинает 
меняться.

Очевидно, это не совсем точное заявле-
ние, т.к. даже в самый ранний период своего 
существования в Российской империи еван-
гельские христиане и баптисты, действитель-
но подчеркивая в своих исповеданиях веры 
значимость двух указанных таинств, часто 
использовали тот же язык в отношении бра-
ка и других средств Божьей благодати. Так, 
в вероучении баптистов, представленном во 
время суда над Евдокией Гросицкой в 1903 г., 
крещение и Вечеря Господня характеризуют-
ся понятием «благодатное Христово установ-
ление», но и брак в этом вероучение описан 
таким же языком. О нем сказано: «Брак есть 
святое Божие установление …Обряд бракосо-
четания есть святое действие и совершается 
служителями Слова» [Цит. по: 14, с. 572].

Такое же представление о церковных свя-
щеннодействиях имел ссыльнокаторжный 
штундист Иван Шубский. Его «Изложение 
основ евангельской веры», сделанное в апре-
ле 1880 г., говорит: «Таинство крещения мы 
признаем не как таинство, а как Священный 
обряд… Таинство брака тоже не признаем за 
таинство, а за Священный обряд… Прича-
щения тоже не признаем за таинство, а как 
Священный обряд» [3, c. 226]. Т.е. не прини-
мая бытового православного представления 
о таинствах, как автоматических медиаторов 
благодати, славянские баптисты изначально 
трактовали священнодействия в самом широ-
ком смысле, как «благодатные средства» спа-
сения. Так, в Кратком вероучении баптистов 
В.Г. Павлова, которое печаталось с первых 
номеров журнала «Баптист» и пережило мно-
го переизданий, целый раздел (VI) посвящен 
благодатным средствам и там указано пять 
средств, среди которых крещение и Вечеря Го-
сподня занимают соответственно 2 и 3 место. 
«Средства эти следующие: а) Слово Божие; 
обращенные через Него действием Святого 
Духа присоединяются к Церкви Христовой 

чрез б) крещение, и члены этой Церкви совер-
шают в ней в) святую Вечерю для возвещения 
смерти Христовой и для теснейшего общения 
с Ним. В св. Вечере в то же время г) общение 
святых находит свое высочайшее выражение. 
Однако д) молитва есть душа всех этих средств 
и благодатного состояния вообще, она начи-
нается с первого момента новой жизни и ни-
когда уже не прекращается» [9, c. 1]. Эти сви-
детельства ясно показывают, что славянские 
баптисты рассматривали проявление жизни 
Христа не только в «dominical sacraments», но 
и во многих других церковных действиях.

К. Прохоров показал на целом ряде исто-
рических документов, интервью и других 
первоисточниках, что в послевоенный пе-
риод количество священнодействий очень 
колеблется. Так, он пишет, что в первом офи-
циальном документе ВСЕХБ (единого союза 
для родственных евангельских деноминаций, 
созданного по инициативе Советского пра-
вительства в 1944 г.) «Положение о Союзе 
ЕХБ» от 1948 г. упоминается 5 церковных 
установлений (крещение, хлебопреломление, 
бракосочетание, молитва над младенцами и 
над больными). В «Положении о Союзе ЕХБ 
в СССР» от 1960 г. снова приводится список 
из 5 священнодействий, но вместо молитвы 
над детьми указывается погребение. Оппо-
ненты ВСЕХБ – баптисты, принадлежащие к 
другому, нелегальному союзу (СЦ ЕХБ) кри-
тикуя документы ВСЕХБ, в своих постанов-
лениях указывали список священнодействий 
из 6 элементов, повторяющий список ВСЕХБ 
(включая молитву над детьми и погребе-
ние). Позже, как пишет Прохоров, в Уставах 
ВСЕХБ от 1966, 1970 и 1990 гг. в разделе о 
священнодействиях указывается весьма ши-
рокий, открытый и не совпадающий в разных 
версиях список служений, что исследователь 
трактует, в качестве «недомолвки о других 
установлениях (служениях)», вокруг которых 
«ходили авторы «Устава», путаясь в их общем 
количестве» [11, c. 163]. И далее он ссылает-
ся на авторитетных баптистских богословов  
А. В. Карева и Н. А. Колесникова, которые, по 
его мнению, поставили точку в этой дискуссии 
и предлагают список из 7 священнодействий.

Однако, сравнивая эти списки нельзя не 
заметить их несовпадение. Список Карева 
гораздо ближе к списку Краткого вероучения 
баптистов В. Павлова и включает в себя: про-
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поведь, пение, молитву, служение любовью, 
крещение, хлебопреломление и сохранение 
мира. Он касается в основном сферы духов-
ной жизни общины. Список Колесникова но-
сит более формальный характер, и относить-
ся, прежде всего, к литургической сфере. Это 
крещение, хлебопреломление, рукоположе-
ние, бракосочетание, молитва над больными 
и детьми, освящение молитвенных домов, по-
гребение.

На основании своих наблюдений Прохо-
ров приходит к поверхностному выводу о до-
минирующем влиянии православных взглядов 
на баптистское богословие второй половины 
XX в. и подразумевает в развитии баптистс-
кого сакраментализма некую конвергенцию 
по отношению к православию, а возможно 
мимикрию и заимствование. Однако, на наш 
взгляд, это ложная корреляция, хотя, безус-
ловно, отрицать влияние восточно-православ-
ной традиции на славянский баптизм крайне 
неразумно. Оно действительно есть, но в дан-
ном случае гораздо более естественно считать 
неустойчивость в количественном измерении 
числа церковных таинств-священнодействий 
нормальным развитием богословской мысли, 
которое говорит о расширенном понимании 
таинства как любого действия Бога через ма-
териальные субстанции.

Украинские баптисты тоже рассматрива-
ют священнодействия в расширенном смысле, 
но на первом месте всегда ставят «dominical 
sacraments». Так, известный украинский бап-
тистский служитель – В. Матвиив в книге 
«Священнодії пастора» приводит список из 8 
священнодействий, который практически пов-
торяет список Н. Колесникова, но он разделяет 
молитву над детьми и молитву над больными 
на два отдельных действия. Т.е. для него не 
важно число 7, а более важным является ли-
тургическое содержание священнодействий. 
При этом Матвиив дает развернутое понятие 
о самих священнодействиях, подчеркивая, 
что их могут совершить не рядовые члены об-
щины, а только «призванные и помазанные» 
служители «на основании Библии, в надлежа-
щем состоянии и в страхе Божьем» [6, c. 50].

В этом подходе, отражающем традицион-
ные богословские настроения в украинском 
баптистском братстве, явно видны несколько 
тенденций. Во-первых, священнодействия – 
это материальные знаки, которые совершают-

ся в церковной общине и/или от имени этой 
общины как поместной церкви, и обязательно 
сопровождаются призыванием имени Иисуса. 
Даже священнодействие погребение или еле-
опомазание на дому, трактуется как действие, 
совершаемое людьми, представляющими об-
щину и выявляющими поместную церковь во 
время священнодействия. К священнодей-
ствиям, совершенным пасторами-одиночка-
ми, не представляющими церковное сооб-
щество, даже если они не несут церковного 
взыскания, баптисты всегда относились очень 
подозрительно и недоверчиво в отличие от пя-
тидесятничества или харизматического дви-
жения, где большое влияние имели пророки, 
хотя и там происходит процесс институализа-
ции. В таком подходе имплицитно видна трак-
товка священнодействия как живого и реаль-
ного (здесь и сейчас) служения Христа своей 
Церкви. Во-вторых, любое священнодействие 
в баптистской традиции, по мнению Матвии-
ва, совершается (или должно совершаться) 
рукоположенным священнослужителем, ко-
торый занимает медиативное положение. Он 
посредник, представляющий Бога и общи-
ну одновременно. Автор говорит о служении 
пастора в общине по аналогии со служением 
Христа: «…Первосвященик – чтобы священ-
нодействовать; Пророк (Учитель) – чтобы 
учить, воспитывать; Царь (пастор) – чтобы 
пасти, вести, управлять. Иисус Христос, на-
зидая служителей в своей Церкви на «дело 
служения», хочет, чтобы они были также: 
Священниками, Пророками, Царями» [6,  
с. 49]. Таким образом, пастор видится как 
представитель (наместник, посредник) Хри-
ста, и во время священнодействия он действу-
ет не самостоятельно, но выполняет поручен-
ное ему Христом. С другой стороны, трактовка 
рукоположения, как отождествления с общи-
ной, на чем особенно настаивает Матвиив, 
свидетельствует, что пастор во время священ-
нодействия представляет общину верных пе-
ред Богом и возносит от ее имени просьбы и 
молитвы. Таким образом, хотя Матвиив пред-
лагает фиксированное число баптистских свя-
щеннодействий (8), его подход позволяет ви-
деть священнодействие, как действие Христа 
в Церкви, и не закрывает количисло сакра- 
ментов.

Выводы: На основании приведенных 
свидетельств о развитии православной, ка-
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толической и баптистской сакраменталогии, 
неопределенность в количестве таинств яв-
ляется подтверждением нового богословского 
подхода, а не взаимным подражанием. В от-
крытости числа церковных священнодействий 
богословское сознание разных христианских 
групп демонстрирует понимание живого при-
сутствия Христа, который может удивлять и 
действовать не так, как предлагают рамки 
схоластической онтотеологии. «Тихий» бого-
словский протест против фиксированности 
количества таинств показывает жизнь Духа в 
Церкви, поэтому определять точное количе-
ство церковных таинств бессмысленно. В то 
же время во всех христианских традициях из 
разнообразных чинов и ритуалов всегда выде-
лялись «dominical sacraments» – два Господ-
них установления, которым практически все 
ведущие христианские группы придают пер-
востепенное значение: это водное крещение и 
евхаристия.

Таким образом, в настоящее время в 
христианстве все большую популярность по-
лучает представление, что таинствами в пол-
ном смысле слова следует считать не только 
определенные церковные требы (обряды), 
но прежде всего изначальное таинство – са-
мого Иисуса Христа как встречу в простран-
стве и времени сакрального, и профанного, и 
Церковь как сакрамент. И только в качестве 
вторичной реальности, зависимой от пер-
воначальной, можно рассматривать формы 
сакрального присутствия Христа в Церкви 
через любое церковное действие, что тради-
ционно называется священнодействием.
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Санніков С. В. Таїнства в сакраментоло-
гічному дискурсі православ’я, католицизму і 
баптизму – Стаття.

Анотація. У статті проводиться аналіз 
трансформації традиційних уявлень про свя-
щеннодійства в православ’ї, католицизмі і 
баптизмі. Показано, як в кожній з цих груп 
змінюється парадигма розуміння таїнств від 
вузького і обмеженого числа обрядів до широ-
кого поданням сакраментів як зустрічі з Хри-
стом в просторі Церкви. Звичне уявлення про 
7 таїнства в православ’ї та католицтві і 2-х та-
їнств в баптизмі піддається критиці представ-
никами цих конфесій з біблійних і богослов-
сько-історичних перспектив.

Хоча розширення числа таїнства і пере-
осмислення їх суті піддається критиці всере-
дині цих груп, все ж автор звертає увагу на 
схожість тенденцій в кожній із зазначених 
конфесій розглядати таїнства не стільки як 
передачу благодаті, а як видиму присутність 
невидимої благодаті. Відкритість церковної 
свідомості до розгляду таємничої присутно-
сті Христа в навколишньому світі може стати 
підставою не тільки для продуктивного діа-
логу, але і для взаємного збагачення кожної 
традиції.

Ключові слова: сакраментологія, 7 та-
їнств, православ’я, католицизм, баптизм, по-
чаткове таїнство.

Sunnikov S. V. Sacraments In The 
Sacramentology Discourse Of Orthodoxy, 
Catholicism And Baptism – Article.

Summary. The article presents the 
analysis of the transformation of the traditional 
understanding of religious rites in Orthodoxy, 
Catholicism and Baptism. It is demonstrated 
that the paradigm of understanding sacraments 
shifts from a confined number of rites to a wide 
representation of sacraments as meetings with 
Christ in the Church space. The customary 
representation of 7 sacraments in Orthodoxy 
and Catholicism and 2 sacraments in Baptism 
is criticized by the representatives of these 
confession from the biblical, theological and 
historical perspectives.

Although the extension of the number of 
sacraments and reconsideration of their nature 
is criticized within these groups, the author 
points out the similarity in the trends, taking 
place in each of the mentioned confessions, to 
see sacraments not only as a transmission of 
grace, but as an apparent presence of invisible 
grace. The openness of the Church mind to 
the consideration of the mystical presence of 
Christ in the surrounding world may become the 
background not only for a productive dialogue, 
but also for the mutual enrichment of each 
tradition.

Keywords: sacramentology, 7 sacraments, 
Orthodoxy, Catholicism, Baptism, primordial 
sacrament.


