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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели освоения дисциплины.

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебной 
дисциплины «Литургика» и предназначена для обучения семинаристов.

Изучение литургических предметов в богословской школе дает 
будущим священнослужителям хорошее знание одного из самых важных 
предметов практического богословия, которым она является, повышает их 
научную квалификацию и готовит кадры для развития богословской и 
специально-литургической науки.

Цель курса: курс помогает разобраться со структурой служб, учит 
анализировать уставные особенности богослужения в различные периоды 
года; большое внимание уделяется разъяснению смысла совершаемых 
священнодействий и содержанию богослужебных текстов.

Важнейшими задачами данного учебного курса являются: ознакомить 
семинаристов с историей формирования Богослужебного Устава Церкви; 
раскрыть основные положения ныне действующего Устава, касающиеся как 
общих правил совершения богослужения в различные периоды церковного 
года, так и структуры отдельных служб; показать взаимосвязь православной 
гимнографии со Священным Писанием, историей Церкви, ее догматическим и 
нравственным учением; раскрыть значение, содержание и цель праздников, 
богослужебных обрядов и чинопоследований, их сущность и истинный смысл; 
научиться понимать и любить церковное богослужение в его целостности, 
научиться чувствовать его динамику, законы и логику развития, смысл, 
вложенный в его структуру.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Преподавание «Литургики» связано с изучением таких учебных дисциплин 

как «Догматическое богословие», «Сравнительное богословие», 
«Библеистика», «История древней христианской церкви», «История Русской 
православной церкви», «Библейская археология».

Дисциплина находится в вариативной части учебного плана (без дисциплин 
по выбору студентов) и преподается на очном отделении с 1 по 6 семестр 
включительно, общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных 
единицы, 576 часов, из которых 288 аудиторных часа, в том числе 96 часов -



занятия лекционного типа, 192 часа -  занятия семинарского типа, 288 часов 
контроль самостоятельной работы студентов.

3. Компетенции (навыки) обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины.

В результате изучения Литургики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции:

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-Ю).
способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);

социально-практическая деятельность:
способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность: 
способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

По окончании изучения предложенного курса обучающиеся должны знать:
□ объект, предмет, цель и задачи, основные понятия дисциплины, ее 

специфику и связь с другими научными дисциплинами;
□ историю развития христианского богослужения;
□ содержание христианского богослужения в свете библейских, 

исторических антропологических обоснований как форм 
облагодатствованного проявления человеческого духа;

□ смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв и 
священных предметов.

Обучающиеся должны уметь:



□ работать с богослужебными книгами и вспомогательной литературой 
при составлении Богослужений;

□ самостоятельно составить и практически отправить Православное 
Богослужение в рамках действующего Устава;

□ уметь анализировать недоуменные вопросы практического 
совершения Богослужения и находить ответы на них, используя знания 
в области состава и содержания литургической литературы;

□ применять полученные знания в клиросной практике.

Владеть:
□ знанием образца Православного Богослужения во всей Его полноте, 

возвышенности, в приближении к идеалу, содержащемуся в Типиконе 
или Уставе Православной Церкви;

□ литургической терминологией и основополагающими понятиями 
Литургического Богословия;

□ практическими навыками построения Богослужения.
□ быть готовым к преподаванию предмета в воскресных, церковно

приходских школах, православных гимназиях.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

Рабочая программа рассчитана на 576 часов, из которых 288 часов составляют 
аудиторные занятия (из них лекции -  96 часа, семинары и практические 
занятия -  192 часов) и 288 часа самостоятельная работа.

Тематическое содержание курса.

№
моду
лей

№
семест

ра
Наименование 

разделов (модулей)

всего
часов

Аудиторные занятия Самосто
ятельная
работаВсе

го
лекц
И И

Се
мин
ар

Ирак
тичес
кие

1 1 Введение в 
изучение 
православного 
богослужения.

36 18 6 8 4 18



2 1,2 Богослужебный
устав

144 72 24 10 38 72

3 2 Божественная 
литургия, 
чинопоследование 
и символическое 
истолкование.

72 36 12 16 8 36

4 3 Богослужение в 
период пения 
Постной и 
Цветной триодей.

108 54 18 8 28 54

5 4 Великие
непреходящие
праздники
Православной
Церкви

72 36 12 16 8 36

6 5 Богослужение
таинств

72 36 12 16 8 36

7 6 Молебные пения 
и поминовение 
усопших.

72 36 12 8 16 36

Итого по курсу 576 288 96 84 108 288

Раздел (модуль) 1. Введение в изучение Православного богослужения.

Тема 1.1. Введение в предмет.
Содержание темы:
Понятие о Литургике. Предмет изучения и задача Православной 

Литургики. Разделы литургики: богословие богослужения (литургика как 
часть Догматического богословия), практическая литургика (богослужебный 
Устав), историческая литургика (история богослужения), символические 
интерпретации богослужения (системы толкования Литургии и других 
чинопоследований). Историография литургики.



Тема 1.2. Происхождение и развитие богослужения.
Содержание темы:
Главное в Богослужении. Ветхозаветное богослужение. Богослужение по 

данным Нового Завета. Богослужение в «Дидахэ» и других 
раннехристианских памятниках. Развитие христианского богослужения.

Историческое происхождение вечерни.
Историческое происхождение утрени.
Основные восточные Уставы -  древний Устав Иерусалимского храма 

Воскресения Христова («святогробский»), Типикон Великой церкви (храма св. 
Софии в Константинополе), древний Устав лавры прп. Саввы Освященного, 
Типиконы Студийской редакции.

Церковные песнописцы.
Основные этапы истории развития богослужения РПЦ. Студийский и 

Иерусалимский уставы на Руси.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Богослужение РПЦ в X-XIV вв.
2. Богослужение РПЦ в XV-XVII вв.
3. Богослужение РПЦ в XVIII-XX вв.
4. Основные периоды истории православного богослужения.

Основная литература:
1. Желтов Михаил, диак. Богослужение Русской Церкви, Х-ХХ вв. 

http://www.kiev-orthodox.Org/site/worship/l 132/
2. Слуцкий А. С. Диалог священнослужителей после Великого входа в 

славянских Служебниках XIII-XIV веков // Христианский Восток. Год 2-й 
(2000). Спб.-М., 2001.Т. 2.

3. Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1915. (репр.: М., 1995).
4. Служебник Антония Римлянина. Публикация текста, введение и 

комментарии Ю. Рубана. СПб.: Журнал «Нева», 2005.
5. Прилуцкий В., свящ. Частное богослужение в Русской Церкви в XVI и 

первой половине XVII в. Киев, 1912. (репр.: М., 2000).

Тема 1.3. Значение православного богослужения. Виды богослужения. 
Место церковного богослужения.

Содержание темы:
Литургическое время. Соединение вневременного и временного в 

богослужении. Отражение протяженности и цикличности времени в 
богослужении.

http://www.kiev-orthodox.Org/site/worship/l


Богослужебные циклы: суточный (освящение разных частей дня и ночи), 
седмичный (освящение дней седмицы) и годовой (подвижный и неподвижный 
циклы).

Евхаристия и таинства в системе богослужебных циклов. 
Неподчиненность Евхаристии времени.

Понятие о христианском посте. Системы постов. «Эсхатологический» и 
«аскетический» пост.

Общественное и «частное» богослужение.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Евхаристия в жизни православного христианина.
2. Богослужебные циклы.
3. Проблема превращения общественного богослужения в частное.

Основная литература:
1. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд: Краткий очерк / Пер. с англ. 

А. А. Чекаловой. Спб., 2000.
2. Уайбру X. Православная литургия: развитие евхаристического 

богослужения византийского обряда. М., 2000. С. 33-34, 40-М2, 59-62, 83-91, 
122-124, 149-154, 165-173. (пространство литургии)

3. Шмеман А., прот. Таинство и символ / Пер. с англ. Е. Гиппиус [электр. 
ресурс: http://www.Hturgica.ru/bibliot/tainstvo.html]

4. Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. Сборник статей по 
православной экклесиологии. Москва, 2009.

Первоисточники:
1. Сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 19 // Писания мужей 

апостольских. М., 2003. С. 277.
2. Прп. Феодор Студит. Письмо 36, к Григорию сыну (= Ер. 489) // Он же. 

Послания. М., 2003. Кн. 2. С. 90-91.
3. Бл. Симеон Солунский. Разговор о святых священнодействиях. 1 // Он 

же. Сочинения. М., 1856. С. 12-15. (репр.: М., 1994)
4. Прп. Исаак Сирин. Беседа 14: Главы о молитве и о ее внешних формах. 

12-48 // Он же. О божественных тайнах и о духовной жизни: новооткрытые 
тексты / Пер. с сир., прим, и послесл. иером. Илариона (Алфеева). М., 1998. С. 
107-120.

http://www.Hturgica.ru/bibliot/tainstvo.html


Тема 1.4. История происхождения христианского храма.
Содержание темы:
Ветхозаветная Скиния. Ветхозаветный храм. Синагога. Сионская 

горница. Места богослужения первых христиан. Освящение храма.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Синагогальное богослужение.
2. Места собраний христиан для Евхаристии.
3. Храм, как посвященное Богу здание.

Основная литература:
1. Скабалланович М. Толковый Типикон. М.,1995.
2. Роберт Тафт. Византийский церковный обряд. С.-П., 2000.
3. Stein R. Н. Тайная вечеря // Иисус и Евангелия: Словарь / Под ред. Дж. 

Ерина, С. Макнайта и Г. Маршалла. М., 2003.
4. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Париж, 1947.

Тема 1.5. Внутреннее литургическое пространство и храмовая 
архитектура.

Содержание темы:
Основные типы храмов. Архитектурные формы храма. Притвор. Средняя 

часть храма и иконостас.
Алтарь и его принадлежности. Трапеза и предложение.
Литургическое почитание святых икон и святых мощей. Колокольный 

звон. Краткая история. Духовный смысл и виды звона.
Светильники: лампады, свечи. Духовное значение церковных

светильников. 22-25 главы Типикона.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Трапеза и предложение.
2. Виды колокольного звона.
3. Схемы каждения.

Основная литература:
1. Богослужение // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2002. Т. 5. С. 536-542.



2. Казарян А. Ю., Желтов М. С. Амвон // Православная энциклопедия / 
Под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2001. Т. 2. С. 
108-110.

3. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Типография преп. Иова 
Почаевского. Св.-Троицкий Монастырь. Джорданвилл, США. 2000.

Тема 1.6. Священнослужители.
Содержание темы:

Иерархические степени клира: епископ, пресвитер, диакон. Их права и 
обязанности. Хиротония.

История появления облачений, их символика и цвет.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Происхождение облачений священнослужителей.
2. Епископская хиротония в чиновнике.
3. Иерейская хиротония в чиновнике.
4. Диаконская хиротония в чиновнике.

Тема 1.7. Церковнослужители.
Содержание темы:

Четыре типа церковнослужителей: пономарь, певец, чтец, иподиакон. Их 
права и обязанности. Облачения. Хиротесия.

Основная литература:
1. Архиерейский чиновник.
2. Неселовский А. Чины хиротесий и хиротоний: опыт историко

археологического исследования. Каменец-Подольск, 1906.
3. Арранц М. Как молились Богу древние византийцы. Л., 1979.
4. Гавриил (Голосов), архим. Руководство по литургике, или наука о 

православной богослужении... Тверь, 1886; Репринт: М., 1998.
5. Афанасьев Н., прот. Экклезиология вступления в клир. Киев, 1997.

Тема 1.8. Священно-богослужебные книги и библейский песенный 
материал. Чтение Священного Писания за богослужением.

Содержание темы:
Богослужебное Евангелие и богослужебный Апостол: чтение на службах 

суточного круга, содержание, приложения, схема чтения, устав чтения, стиль



чтения. Псалтирь: устав богослужебного чтения Псалтири; устав чтения 
псалтири по усопшим. Следованная Псалтирь.

Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, 
прокимен, антифоны.

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона.
2. Структура канона.
3. Библейские песни, как основа канона.

Основная литература:
1. Скабалланович М. Толковый Типикон. М.,1995.
2. Типикон.
3. Кашкин А. Устав Православного богослужения. Саратов, 2010

Тема 1.9. Церковно-богослужебные книги и жанры церковной 
гимнографии.

Содержание темы:
Типикон: история происхождения, классификация глав по

богослужебным циклам, значение Типикона. Часослов. Служебник. Октоих. 
Минеи: месячная, праздничная, общая, дополнительная. Ирмологий. Триодь 
постная и цветная. Требник и Книга молебных пений.

Жанры христианской гимнографии: стихира, тропарь, кондак, канон, 
седален, ипакои, светилен, прокимен, аллилуарий, причастен, антифоны, 
полиелей, непорочны, акафист, самогласен, самоподобен, подобен.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Содержание октоиха.
2. Практическое назначение ирмология.
3. Тропари и кондаки. Место в богослужении.

Основная литература:
1. Скабалланович М. проф. Толковый типикон. Москва, 2008.
2. Кашкин А. Устав Православного богослужения. Саратов, 2010
3. Богослужебные книги РПЦ.
4. Антифон // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2001. Т. 3. С. 554-560.



Раздел (модуль) 2. Богослужебный устав.

Тема 2.1. Типикон.
Содержание темы:
История создания и издания.
Разделение на отделы.
Содержание Типикона: общая, частная, дополнительная части I отдела; 

храмовые главы и пасхальные таблицы II отдела.
Богослужебные знаки.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Время и место появления первых Уставов.
2. Темы богослужебной части Типикона.
3. Темы дисциплинарной части Типикона.

Основная литература:
1. Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1915. (репр.: М., 1995).
2. Желтов М. С., Правдолюбов С., прот. Богослужение Русской Церкви. 

Х-ХХ вв. Православная Энциклопедия. Т. РПЦ.М.. 2000.
3. Мансветов И. Д. Церковный Устав, его образование и судьба Греческой 

и Русской Церкви. М., 1885.
4. Кравецкий А. Г. Проблемы Типикона на Поместном Соборе 1917-1918 

гг. Ученые записки Российского Православного Университета ап. Иоанна 
Богослова. М., 1995. Вып. 1.

5. Древнейшие патриаршие типиконы: Святогробский Иерусалимский и 
Великой Константинопольской церкви. К., 1907.

Тема 2.2. Суточный круг богослужения.
Содержание темы:
Понятие о богослужебных сутках, общий перечень и группировка служб 

суточного круга. Часослов.

Тема 2.3. Виды и состав служб суточного круга
Вечерня и ее виды. История происхождения и духовный смысл. 

Последование вседневной вечерни. (Тип. гл.9).
Повечерие. Краткие исторические сведения и духовный смысл. Схемы 

малого и великого повечерий.



Полунощница. Краткие исторические сведения и духовный смысл. Виды 
полунощницы. Схема вседневной полунощницы.

Утреня. История происхождения и духовный смысл. Виды утрени. Схема 
вседневной утрени. (Тип. гл.9, II, 16).

Часы. История происхождения и духовный смысл. Схема трехпсалмных 
часов. Великие часы.

Изобразительны (обедница). Историческая справка и духовный смысл. 
Схема изобразительных.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. История происхождения и духовный смысл утрени.
2. История происхождения и духовный смысл вечерни.
3. Развитие суточного круга богослужения.

Основная литература:
1. Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1915. (репр.: М., 1995).
2. Успенский Н.Д., проф. Православная вечерня. Историко

литургический очерк, pravbeseda. ru/library/index.php?page=book&id
3. Арранц М. Как молились Богу древние византийцы. СПб., 1979.

Тема 2.4. Седмичный круг богослужения.
Содержание темы:
Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное содержание. 

История развития седмичного круга богослужения.

Тема 2.5. Уставные особенности субботнего богослужения.
Содержание темы:
"Егда поется Бог Господь" (Тип. гл. 12).
"Егда поется Аллилуиа" (Тип. гл.13).
О субботнем богослужении в соединении со службой святому, имеющему 

бдение или полиелей (Тип. гл.15).
Субботняя полунощница.

Тема 2.6. Уставные особенности воскресного богослужения.
Содержание темы:
Малая вечерня (Тип. гл. 1).



Великая вечерня: а) в соединении со службой святому, имеющему бдение 
(Тип. гл.З); б) в соединении со службой святому, имеющему полиелей (Тип. 
гл.4); в) в соединении со службой святому, поемому "на шесть" (Тип. гл.5); г) 
"идеже бдение не бывает" (Тип. гл.7).

Воскресная полунощница (Тип. гл.7).
Воскресная утреня в соединении со службой святому: а) имеющему бдение 

(Тип. гл.З); б) имеющему полиелей (Тип. гл.4); в) поемому "на шесть" (Тип. 
гл.5); г) воскресная утреня "идеже бдения не бывает" (Тип. гл.7).

Особенности воскресной литургии (Тип. гл.2-5,8).
Чин "о Панагии" (Тип. гл.2).

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Великая вечерня в соединении со службой святому, имеющему бдение.
2. Воскресная утреня в соединении со службой святому, имеющему 

бдение.
3. Особенности воскресной литургии.

Основная литература:
1. Красовицкая М.С. Литургика М., ПСТБИ 2000.
2. Никольский К.Т.. прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. СПб., 1907. (Переиздание: Никольский К.Т., прот. 
Устав богослужения. М.. 2000. Т. 1-3)

3. Кашкин А. Устав Православного богослужения. Саратов, 2010.

Тема 2.7. Годовой круг богослужения.
Содержание темы:
Месяцеслов и пасхальный цикл (подвижный и неподвижный круг). 

История развития годового круга богослужения.
Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова. 47 

глава Типикона.

Тема 2.8. Основные типы служб Минеи. Богослужения Минеи в 
период пения Октоиха.

Содержание темы:
Общая характеристика служб Минеи (Тип. гл.47). Уставные особенности 

отправления богослужения по Октоиху и Минее при отсутствии знака в 
Типиконе (образец: 16 октября).



Особенности богослужения при знаке ("шестеричная служба"; образец: 
29 сентября - служба преп. Кириаку Отшельнику).

Особенности богослужения при знаке (служба с великим славословием; 
образец: 23 октября). Особенности богослужения при знаке (служба с 
полиелеем; образец: 6 октября).

Особенности богослужения при знаке (служба со всенощным бдением; 
образец: 26 сентября, 13 ноября).

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Богослужение при святом без знака.
2. Богослужение при святом со славословием.
3. Боголсужение при полиелейном святом.

Основная литература:
1. Никольский К.Т.. прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. СПб., 1907. (Переиздание: Никольский К.Т., прот. 
Устав богослужения. М.. 2000. Т. 1-3)

2. Кашкин А. Устав Православного богослужения. Саратов, 2010.
3. Красовицкая М.С. Литургика М., ПСТБИ 2000.

Тема 2.9. Всенощное бдение.
Содержание темы:
Понятие о всенощном бдении.
Состав и характерные признаки всенощного бдения.
История и символическое значение священнодействий. 
Чинопоследование всенощного бдения.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. История появления всенощных бдений.
2. Отличительные черты всенощного бдения.
3. Практическая осуществимость всенощного бдения.

Основная литература:
1. Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1915. (репр.: М., 1995).
2. Успенский Н. Д. проф. Православная вечерня (историко-литургический 

очерк). Сборник первый, Москва, 1959.
3. Клименко М. М. Особенности совершения всенощного бдения в 

монастырях Святой Горы Афон. БТ. Сб. 33.



Раздел (модуль) 3. Божественная литургия, чинопоследование и 
символическое истолкование.

Тема 3.1 Литургия, чинопоследование и условия совершения.
Содержание темы:
Время и место совершения Литургии. Приготовление веществ для 

Литургии. Содержание и назначение известия учительного. Порядок 
приготовления священнослужителей к служению Литургии.

Входные молитвы. Изменение состава молитв в зависимости от периода 
года. Облачение (Выучивание наизусть).

Формирование чина проскомидии. Чинопоследование проскомидии.
Антифоны, виды и порядок употребления. Устав о тропарях на 

блаженнах.
Устав о пении тропарей на входе. Основные принципы.
Порядок следования евангельских зачал в богослужебном году. Понятие 

о преступках и отступках. Устав и прокименах и аллилуариях. Порядок 
соединения чтений Св. Писания.

Виды ектений и порядок следования. Мирная ектенья. Малая ектенья. 
Ектеньи после Евангелия. Порядок произнесения и действия, совершаемые во 
время их чтения. Порядок разворачивания Антиминса. Ектеньи об 
оглашенных.

Основные части литургии верных. Смысл ее названия. История 
формирования Великого входа. Время происхождения херувимской песни. 
Молитва Херувимской песни, ее происхождение. Порядок совершения входа. 
Смысл и значение в богословско-символическом истолковании. Особенности 
употребления тропарей (песней) на великом входе в служении Литургии 
Василия Великого.

Тема 3.2 Объяснение литургии. Символическое и богословское 
истолкование.

Содержание темы:
Основные части литургии верных. Смысл ее названия. История 

формирования Великого входа. Время происхождения херувимской песни. 
Молитва Херувимской песни, ее происхождение. Порядок совершения входа. 
Смысл и значение в богословско-символическом истолковании. Особенности 
употребления тропарей (песней) на великом входе в служении Литургии 
Василия Великого.

Целование мира. Происхождение обряда и его богословское значение. 
Единство веры как условие Евхаристии и его литургическое осмысление.



Символ веры и порядок священнодействий во время его пения. Особенности 
соборного служения в контексте данного обряда.

Составные темы анафоральной молитвы. Связь вступительного диалога 
евхаристического канона с 2 Коринф. XIII. Ектения просительная и молитва 
Господня. Раздробление и приготовление св. даров к причастию. Вливание 
«теплоты» и богословское осмысление данного священнодействия. 
Причастие как истинная цель Церкви. Порядок причащения 
священнослужителей и мирян. История формирования чина причащения.

Перенесение даров на жертвенник как образ Вознесения Господа. 
Окончание литургии. Историческое развитие чина отпуста. Потребление Св. 
Даров.

Особенности соборного служения литургии. Порядок малого входа. 
Порядок великого входа. Порядок причащения.

Особенности архиерейского служения литургии. Последование 
архиерейского служения Литургии от встречи до отпуста.

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Типы анафор, причины множественности анафор.
2. Цель и место вставки в анафору тропаря 3-го часа.
3. Отличие в анафоральных возглашениях «о всех и за вся» в анамнесисе 

и «всех и вся» в intercession.
4. Количество Херувимских песней в византийской литургии.

Основная литература:
1. Киприан (Керн), архим. Евхаристия (из чтений в Православном 

Богословском Институте в Париже). М., 1999.
2. Уайбру X. Православная литургия: развитие евхаристического 

богослужения византийского обряда. М., 2000.
3. Ионафан (Елецких), еп. Путеводитель по Божественной Литургии. 

Киев, 2008.
4. Успенский Н. Д. Византийская литургия // Богословские труды. Сб. 22. 

С. 68-115.
5. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. П., 1965.
6. Роберт Тафт. Византийский церковный обряд. С.-П., 2000.
7. Хуан Матеос, Роберт Тафт. Развитие византийской литургии. Киев: 

Quo Vadis, 2009.
8. Роберт Тафт. Великий вход. Омск, 2010.
9. Дмитриевский И. Историческое, догматическое таинственное 

изъяснение Божественной Литургии. М., 1993 (Репринт изд. 1897г.).



10. Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1915. Вып. 3. С. 22-46. 
(репр.: М., 1995).

Дополнительная:
1. Тафт Р. Экуменическая наука и католическо-православный спор об 

эпиклесисе // Страницы. М.: ББИ, 1998. № 3:4. С. 568-583; 1999. № 4:1. С. 69- 
81.

2. Асмус М. В. «О всех и за вся» // Ежегодная богословская конференция 
ПСТБИ: Материалы, 2000 г. М., 2000. С. 87-89. (Анамнесис)

3. Антифон // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2001. Т. 3. С. 554-560.

4. Арсений, еп. Серпуховской. Как причащались древние христиане. Спб., 
1998. 30 с.

5. Бусыгина М. А. Догматическое содержание полемики об опресноках //
Патрология, философия, герменевтика: Труды Высшей религиозно
философской школы. Спб., 1992. Т. 1. С. 20-27. (Евхаристические хлеб и вино)

6. Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов 
(949-1022). М., 1995. С. 91-108. (Роль Евхаристии в духовной жизни)

7. Желтов М. С. Анамнесис // Православная энциклопедия / Под ред. 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2001. Т. 2. С. 217-218.

8. Желтов М. С. Анафора // Православная энциклопедия / Под ред. 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2001. Т. 2. С. 279-289.

9. Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие: исторические 
направления и вероучение. М., 2001. С. 351-371. (богословие Евхаристии)

10. Мейендорф Павел. Введение // Св. Герман Константинопольский. 
Сказание о Ц,еркви и рассмотрение таинств. М., 1995. С. 7-41. (Толкования 
Божественной литургии)

11. Флоровский Г., прот. Евхаристия и соборность (Из книги о Церкви) // 
Он же. Вера и культура: Избранные труды по богословию и философии. Спб., 
2002. С. 350-364.

12. Слуцкий А. С. Диалог священнослужителей после Великого входа в 
славянских Служебниках XIII-XIV веков // Христианский Восток. Год 2-й 
(2000). Спб.-М., 2001. Т. 2 (VIII). Новая серия. С. 242-254.

13. Сове Б. И. История литургической науки в России // Ученые записки 
Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова. М., 1996. 
Вып. 2. С. 31-98.

14. Stein R. Н. Тайная вечеря // Иисус и Евангелия: Словарь / Под ред. Дж. 
Грина, С. Макнайта и Г. Маршалла. М., 2003. С. 658-663. (Евхаристия в Новом 
Завете)



15. Тафт Р. Молитва святым или молитва за святых? // Страницы. 1998. № 
3:2. С. 225-238.

Первоисточники:
1. Дидахи. 9-10 // Писания мужей апостольских. М., 2003. С. 51-54.
2. Сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам. 4, 7 // Писания мужей 

апостольских. М., 2003. С. 292, 294.
3. Св. Герман Константинопольский. Сказание о Церкви и рассмотрение 

таинств. М., 1995. С. 43-88.
4. Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо 63 (к Цецилию о таинстве чаши 

Господней) // Он же. Творения. М., 1999. С. 665-676.
5. Свт. Иоанн Златоуст. Слово в день Богоявления // Он же. Творения. М., 

1993. Т. 2. Кн. 1. С. 411-413.
6. Прп. Максим Исповедник. Мистагогия // Он же. Творения / Вступ. ст. и 

коммент. А. И. Сидорова. М., 1993. Кн. 1. С. 154-184.
7. Св. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. Слово 4-е // 

Христос. Церковь. Богородица: Богословские труды св. Николая Кавасилы. 
М., 2002. С. 51-72.

8. Св. Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии // Христос. 
Церковь. Богородица: Богословские труды св. Николая Кавасилы. М., 2002. С. 
123-197.

Тема 3.3 Особенности совершения соборного и архиерейского 
служения.

Особенности соборного служения литургии. Порядок малого входа. 
Порядок великого входа. Порядок причащения.

Особенности архиерейского служения литургии. Последование 
архиерейского служения Литургии от встречи до отпуста.

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Мф 26. 26-29; Мк 14. 22-25; Лк 22. 15-20; 

Ин 6. 32-58; 1 Кор 11.23-30;
- необходимо по Служебнику прочитать следующие молитвословия: 

«молитву предложения» из чина проскомидии (протесиса), первую и вторую 
«молитвы верных», молитву «Никтоже достоин», диалог



священнослужителей после Великого входа, анафоры свт. Василия Великого 
и свт. Иоанна Златоуста, благодарственную молитву после Причащения (в 
Служебнике находится до Причащения мирян);

- для углубленного изучения рекомендуется прочитать несколько древних 
не-византийских анафор на выбор по изданиям:

Желтое М. С. Древние александрийские анафоры // Богословские труды. 
М., 2003. Сб. 38. С. 269-320

Собрание древних литургий, восточных и западных в переводе на русский 
язык: В 5 ч. Спб., 1874-1877. (репр.: М., 1997-1999);

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Раздел (модуль) 4. Богослужение в период пения Постной и Цветной 
триодей.

Тема 4.1. Богослужение в период пения Постной триоди.
Содержание темы:
Подготовительные недели к Великому посту. Духовный смысл 

молитвословий и богослужебные особенности. Суббота мясопустная. 
Особенности служб Сырной седмицы. Вечерня Прощенного воскресения. Чин 
прощения.

Первая седмица великого поста. Особенности отправления служб 
суточного круга. Великое повечерие в дни Великого поста. Канон 
преподобного Андрея Критского. Чин молебна святому великомученику 
Феодору Тирону в пятницу первой седмицы. Уставные особенности субботы 
1-й седмицы Великого поста.

Литургия Преждеосвященных Даров, ее происхождение и порядок 
отправления. Статьи Служебника, предшествующие самому чину литургии, 
их назначение. История изменения отношения к содержимому чаши на 
Литургии Преждеосвященных Даров.

Богослужение 1,2,3,4,5 недель Великого поста. Неделя Православия. 
Духовное содержание праздника. "Чин Православия". Уставные особенности 
суббот 2, 3, 4 седмиц Великого поста. Неделя 2-я Великого поста: 
Крестопоклонная неделя. Чин выноса Креста.

Поклонение Кресту в понедельник, среду и пятницу средней седмицы.
Богослужение 4-й недели Великого поста. "Великое стояние" в четверг 5- 

й седмицы. Суббота акафиста. Богослужение 5-й недели Великого поста. 
Лазарева суббота. Идейное содержание и уставные особенности праздника.



Вход Господень в Иерусалим. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Особенности богослужения. Чин 
благословения ваий.

Страстная седмица. Уставные особенности и духовный смысл 
богослужения первых трех дней Страстной седмицы. Богослужение Великого 
четверга. Духовный смысл и особенности.Богослужение Великой пятницы. 
"Последование святых страстей". Великие часы.Богослужение Великой 
субботы. Великая вечерня с выносом святой Плащаницы. Малое повечерие с 
каноном на "Плач Богородицы". Уставные особенности и духовный смысл 
утрени. Вечерня великой субботы с литургией св.Василия Великого.

Тема 4.2. Богослужение в период пения Цветной триоди.
Содержание темы:
Пасха Христова. История праздника. Православная Пасхалия. 

Определение дня Пасхи по ключевым буквам. Особенности и порядок служб 
первого дня Пасхи : "пасхальной полунощницы", утрени, часов, литургии и 
вечерни. Богослужение Светлой седмицы. Неделя Антипасхи и Радоница.

Богослужение 3,4,5,6 недель по Пасхе.
Особенности служб седмичных дней периода Пятидесятницы и служб 

Преполовения и Отдания Пасхи. Субботы периода Пятидесятницы.
Вознесение Господне. История праздника и духовное содержание 

праздничных молитвословий. Особенности богослужения. Предпразднство, 
попразднство и отдание праздника.

Святая Пятидесятница. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Особенности богослужения. Великая вечерня в 
день праздника. Попразднство и отдание праздника.

Неделя Всех святых. Неделя Русских святых.
Петров Пост.

Раздел (модуль) 5. Великие непреходящие праздники Православной 
Церкви.

Тема 5.1. Двунадесятые Богородичные праздники.
Содержание темы: Рождество Богородицы. История праздника и 

духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные особенности 
богослужения. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Уставные особенности праздника. 
Предпразднство и попразднство. Отдание праздника.



Благовещение Пресвятой Богородицы. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Уставные особенности праздника. 
Условность предпразднства и попразднства.

Успение Пресвятой Богородицы. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Особенности богослужения 
праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. Чин 
погребения Богоматери.

Тема 5.2. Двунадесятые Господские праздники.
Содержание темы:
Рождество Христово. История праздника и духовное содержание 

праздничных молитвословий. Рождественский пост. Недели святых Праотцев 
и святых Отцев. Предпразднство. Уставные особенности. Навечерие 
праздника Великие часы, их история, духовное содержание и порядок 
отправления. Особенности чина великой вечерни. Чин "славления". 
Всенощное бдение праздника. Попразднство и отдание праздника. Суббота и 
неделя по Рождестве Христове.

Богоявление. История праздника и духовное содержание праздничных 
молитвословий. Предпразднство. Неделя перед Просвещением. Навечерие 
Богоявления. Уставные особенности праздника. Чин великого 
водоосвящения, его история и духовное содержание. Неделя по Просвещении. 
Зимняя отступка и преступка рядовых евангельских чтений.

Сретение Господне. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Уставные особенности. Предпразднство и 
попразднство. Отдание праздника.

Преображение Господне. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Особенности богослужения. Чин освящения 
плодов. Предпразднство, попразднство и отдание праздника.

Воздвижение Креста Господня. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Особенности отправления 
богослужения. Чин воздвижения Креста. Предпразднство и попразднство. 
Суббота и неделя перед Воздвижением и по Воздвижении. Отдание праздника. 
Праздник Воздвижения, как грань летнего и зимнего периода устава и 
связанные с ним уставные особенности.

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Богородичные двунадесятые праздники.
2. Господские двунадесятые праздники.



Основная литература:
1. Священноисп. Афанасий (Сахаров), еп. О празднике всех святых, в 

земле русской просиявших, и о службе на сей праздник. Ученые записки 
Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова. М., 1995. 
Вып. 1.

2. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. 
1-2. Нью-Йорк, 1978. Переиздание: Сергиев Посад, 1998. Т. 1-2.

3. Георгиевский Г. Праздничные службы и церковные торжества в старой 
Москве. СПб., 1902. М., 1995.

4. Дебольский Г. С; прот. Дни богослужения Православной Церкви. М„
1996. Т. 1 -2.

5. Дмитриевский А. А. Праздники на Святой Земле (7 вып.: Рождество 
Христово, Богоявление, Сретение, Умовение ног. Пасха, Вознесение, 
Преображение). СПб., 1907. М„ 1994.

6. Архим. Киприан (Керн). Литургика. Гимнография и эортология. М.,
1997.

7. Рубан Ю. И. Сретение Господне. СПб.. 1994.
8. Скабалланович М. И. Христианские праздники (3 кн.: Рождество 

Христово; Пятидесятница. Воздвижение Честнаго Креста; Рождество Преев. 
Богородицы, Введение во Храм Преев. Богородицы, Успение Преев. 
Богородицы). Сергиев Посад. 1995.

9. Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж, 1951.
10. Шмеман А., прот. Великий пост. М.,1993.

Раздел (модуль) 6. Богослужение Таинств.

Тема 6.1. Практика православного богослужения Таинств в истории 
и современности.

Содержание темы:
Практика православного богослужения в истории и современности. 

Соотношение личной молитвы и молитвы Церкви.
Священнодействие: смысл и структура. Значение символов. «Обряды 

перехода». Общая характеристика священных предметов. Вещества таинств. 
Богослужебная утварь.

Одеяния священно- и церковнослужителей. Сакральное пространство.



Устройство храма в истории и современности. Положение верующего и 
ориентация молитвы. Соотношение жеста и слова в богослужении. 
Священный календарь. Символика священных чисел.

Богослужебные книги.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Значение понятия «таинство» в Священном Писании и у Отцов Церкви.
2. Основные периоды истории православного богослужения.
3. Католическое учение о «тайносовершительной формуле» и 

православное отношение к нему.

Основная литература:
1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Типография преп. Иова 

Почаевского. Св.-Троицкий Монастырь. Джорданвилл, США. 2000.
2. Гавриил (Голосов), архим. Руководство по литургике, или наука о 

православной богослужении... Тверь, 1886; Репринт: М., 1998.
3. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике. М. 2002.
4. Лебедев П. Наука о богослужении Православной Церкви, чч.1-2, М., 

1895.
5. Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 1. Т. 4.

Дополнительная литература:
1. Богослужение // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2002. Т. 5. С. 536-542.
2. Казарян А. Ю., Желтов М. С. Амвон // Православная энциклопедия / 

Под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2001. Т. 2. С. 
108-110.

3. Катанский А. Догматическое учение о семи церковных таинствах в 
творениях древнейших отцев и писателей Церкви до Оригена включительно: 
историко-догматическое исследование. Спб., 1877. Приложение. С. 405-423. 
(репр.: М., 2003)

4. Мейендорф И., прот. Византийское богословие: исторические 
направления и вероучение. М., 2001. С. 333-350. (богословие таинств)

5. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд: Краткий очерк / Пер. с англ. 
А. А. Чекаловой. Спб., 2000.

6. Уайбру X. Православная литургия: развитие евхаристического 
богослужения византийского обряда. М., 2000. С. 33-34, 40-42, 59-62, 83-91, 
122-124, 149-154, 165-173. (пространство литургии)



7. Шмеман А., прот. Таинство и символ / Пер. с англ. Е. Гиппиус [электр. 
ресурс: http://www.liturgica.ru/bibliot/tainstvo.html]

Первоисточники:
1. Сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 19 // Писания мужей 

апостольских. М., 2003. С. 277.
2. Прп. Феодор Студит. Письмо 36, к Григорию сыну (= Ер. 489) // Он же. 

Послания. М., 2003. Кн. 2. С. 90-91.
3. Бл. Симеон Солунский. Разговор о святых священнодействиях. 1 // Он 

же. Сочинения. М., 1856. С. 12-15. (репр.: М., 1994)
4. Прп. Исаак Сирин. Беседа 14: Главы о молитве и о ее внешних формах. 

12—48 // Он же. О божественных тайнах и о духовной жизни: новооткрытые 
тексты / Пер. с сир., прим, и послесл. иером. Илариона (Алфеева). М., 1998. С. 
107-120.

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 6 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Прем 2. 22; 14. 23; Ис 11. 2; 1 Кор 13. 2; 14. 

2; Еф 3. 3-6; 5. 31-32; Кол 1. 26-27; 2. 2; 1 Тим 3. 16; Откр 10. 7;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 6.2. Происхождение таинства Крещения: Крещение в Новом 
Завете и ранней Церкви.

Содержание темы:
Вступление в Церковь. Православное учение о Церкви. Роль Церкви в 

домостроительстве спасения. Крещение как одно из основных таинств Церкви. 
Значение греческого слова «ваптизма». Другие названия таинства Крещения у 
Святых Отцов.

Происхождение таинства. Установление Христом Спасителем. 
Символика воды. Ветхозаветные прообразы. Религиозные омовения в 
Древнем Израиле, в сектах и течениях межзаветного периода, в языческих 
мистериях.

Иоанн Креститель. Крещение в ранней Церкви (Деяния апостольские, 
Дидахи, апокрифы, свидетельства раннехристианских писателей).

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Крещение как одно из основных таинств Церкви.

http://www.liturgica.ru/bibliot/tainstvo.html


2. Крещение в ранней Церкви.
3. Другие названия таинства Крещения у Святых Отцов.

Основная литература:
1. Свт. Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Огласительное поучение 3-е // Он 

же. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1822. (репр.: М., 1991) .
2. Свт. Иоанн Златоуст. Из Огласительных бесед: Беседа третья / Пер. 

греч. и комм. М. В. Никифорова. Альфа и Омега. М., 2003. № 2 (36).
3. Свт. Иоанн Златоуст. Слова Огласительные: Слово I // Он же. Творения. 

М., 1993. Т. 2. Кн. 1.
4. Малков П.Ю. Введение в Литургическое Предание: Таинства 

Православной Церкви. Курс лекций. -  М.: Изд-во ПСТГУ, 2008.

Тема 6.3. Оглашение и предкрещальные чины.
Содержание темы:
Чинопоследования, связанные со вступлением в Церковь: их состав, 

последовательность и смысл.
Византийская традиция и современная практика. Древнее и современное 

значение воцерковления. Чины 1-го, 8-го, 40-го дней.
Оглашение в древности и в настоящее время. Связь оглашения с 

периодами литургического года.
Великопостный цикл. Экзорцизмы. Оглашение Великой Пятницы свт. 

Иоанна Златоуста. Чинопоследование оглашения в современном Требнике.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1 .Элементы современных великопостных богослужений, напоминающие 

об институте оглашенных.
2. Крещение на Пасху и в другие великие праздники.
3. Литургическая связь чинопоследования Крещения с пасхальным 

богослужением.
4. Время совершения воцерковления в Византии.

Основная литература:
1. Алмазов А. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. 

Казань, 1884.
2. Гаврилюк П. История катехизации в древней Церкви. М., 2001. С. 10- 

12, 171-176, 203-208, 241-257. (этапы оглашения, Крещение в IV-V вв.)





3. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М., 1993.
4. ТТТмеман А., прот. Водою и Духом: О таинстве Крещения. М., 2000

Тема 6.4. Освящение воды. Чинопоследование Крещения и 
Миропомазания.

Содержание темы:
Освящение воды великое и малое и принципиальное различие между 

ними. Сравнение молитв водоосвящения при Крещении и Святых 
Богоявлений.

Древняя традиция соединения Крещения с литургией и ее следы в 
современном богослужебном Уставе. «Крещальная литургия».

Состав чинопоследования Крещения и Миропомазания в современном 
Требнике: освящение воды, освящение елея, помазание освященным елеем, 
погружение в освященную воду, помазание освященным миром.

Чины, завершающие Крещение и Миропомазание: омовение знаков мира. 
Пострижение волос в Византии и в настоящее время.

Основная литература:
1. Алмазов А. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. 

Казань, 1884.
2. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М., 1993.
3. Гаврилюк П. История катехизации в древней Церкви. М., 2001. С. 10- 

12, 171-176, 203-208, 241-257. (этапы оглашения, Крещение в IV-V вв.)
4. Пархоменко К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. Спб.-М., 2002.
5. Шмеман А., прот. Водою и Духом: О таинстве Крещения. М., 2000.

Дополнительная:
1. Даниелу Ж. Помазание елеем и Крещение у свт. Григория Нисского / 

Пер. с франц. и комм. М. Тищенко // Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 1999. 
№ 4. С. 208-224.

2. Dockery D. S. Крещение // Иисус и Евангелия: Словарь / Под ред. Дж. 
Грина, С. Макнайта и Г. Маршалла. М., 2003. С. 333-336. (Крещение в Новом 
Завете)

3. Крещальная Литургия. М.: ПСТБИ, 2002. С. 109-126. (практика 
Крещения в Византии)

Первоисточники:
1. Тертуллиан. О Крещении / Пер. с лат. Ю. Панасенко // Он же. 

Избранные сочинения / Общ. ред. и сост. А. А. Столярова. М., 1994. С. 93-





2. Дидахи (Учение 12-ти апостолов). 7 // Писания мужей апостольских. 
М., 2003. С. 50.

3. Правила Апостольские, Вселенских и Поместных Соборов и Святых 
Отцов [при работе с источниками канонического права рекомендуется 
использовать издание: Никодим [Милаш], еп. Правила Православной Церкви 
с толкованиями: В 2 т.: Пер. с серб. СПб., 1911. (репр.: М., 1994)]:

Ап. 47; 49-50; II Всел. 7; Трул. 95; Лаодик. 7-8; 45-М8; Неокес. 6; Карф. 
83; 124; Тимоф. 1-2; 4; 6.

4. Свт. Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Огласительное поучение 3-е // Он 
же. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1822. С. 31-42. (репр.: 
М., 1991)

5. Свт. Иоанн Златоуст. Из Огласительных бесед: Беседа третья / Пер. 
греч. и комм. М. В. Никифорова // Альфа и Омега. М., 2003. № 2 (36). С. 91- 
100.

6. Свт. Иоанн Златоуст. Слова Огласительные: Слово I // Он же. Творения. 
М., 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 253-256.

7. Свт. Иоанн Златоуст. Слово в день Богоявления // Он же. Творения. М., 
1993. Т. 2. Кн. 1.С. 407-411.

8. Св. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. Слово 2-е и 3-е // 
Христос. Церковь. Богородица: Богословские труды св. Николая Кавасилы. 
М., 2002. С. 22-50.

105.

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Мф 28. 16-20; Мк 16. 15-16; Ин 3. 1-21; 

Рим 6. 3-11; Тал 3. 26-27. Быт 2. 7; 3. 7; Исх 14. 15-15. 1; 30. 22-32; Лев 8. 10- 
12; Ис 61. 1; Иез 36. 16-29; Иоиль 2. 28-29 (ср. Деян 2. 17-18); 3. 1-8; Зах 13. 
1;

- необходимо прочитать по Требнику чинопоследование Крещения и 
Миропомазания полностью и молитву Крещения «страха ради смертнаго»;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Тема 6.5. Историческое происхождение последования таинства 
Миропомазания. Миропомазание как таинство Церкви

Содержание телш/Происхождение Миропомазания. Христиане как 
«помазанники». Значение сошествия Святого Духа и Его действие в Церкви.



Символика елея и мира в Ветхом Завете. Употребление мира в храмовом 
культе.

Практика возложения рук в ранней Церкви. Первые свидетельства об 
освящении и использовании св. мира при Крещении. Место Миропомазания в 
системе церковных таинств.

Догматическое учение о таинствах Крещения и Миропомазания. Значение 
первого Причащения.

Канонические правила о Крещении. Крещение, совершаемое мирянином.
Крещение детей. Роль и значение восприемников (крестных). Чин 

Крещения «страха ради смертнаго».

Тема 6.6. Православное учение о Покаянии.
Содержание темы:
Православное понимание покаяния. Покаяние как «обращение». Отличие 

от психофизического состояния раскаяния. Понятие греха. Новозаветные 
тексты о покаянии и прощении грехов. Догматическое значение таинства. 
Связь с Евхаристией и Крещением.

Раннехристианские писатели и Отцы Церкви о покаянии и исповеди. 
Практика открытой публичной исповеди. Происхождение тайной исповеди. 
Институт духовничества. Формирование покаянной дисциплины.

Разряды кающихся. Связь Покаяния с великопостным циклом. Влияние 
монашеских практик. Покаянные книги. «Канонарь Иоанна Постника». 
Номоканон. Католическое учение о Покаянии. Догмат о Чистилище, 
сверхдолжные заслуги святых, индульгенции. Происхождение 
разрешительных молитв.

Тема 6.7. Современные чины исповеди и принятия инославных.
Содержание темы:
Чин исповеди в современном Требнике. Чин Причащения больного. 

Чинопоследования принятия в Церковь инославных в Большом Требнике. 
Анафема. Практика «общей исповеди» св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Исповедь в советскую эпоху. Современная приходская практика исповеди.

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Отличие покаяния от раскаяния. Примеры из Священного Писания.
2. Чинопоследования, кроме исповеди, содержащие покаянные молитвы.



3. Соотношение Таинства Покаяния с Литургией в древности и в 
настоящее время.

4. Основные способы принятия инославных в Православную Церковь.

Основная литература:
1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Типография преп. Иова 

Почаевского. Св.-Троицкий Монастырь. Джорданвилл, США. 2000.
2. Гавриил (Голосов), архим. Руководство по литургике, или наука о 

православной богослужении... Тверь, 1886; Репринт: М., 1998.
3. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике. М. 2002.
4. Лебедев П. Наука о богослужении Православной Церкви, чч.1-2, М., 

1895.
5. Настольная книга священнослужителя. М., 1992.

Дополнительная литература:
1. Алмазов А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви: Опыт 

внешней истории (исследование преимущественно по рукописям). Одесса, 
1894. Т. 1-3. (репр.: М., 1995)

2. Антонини Б., о. История таинства покаяния до Тридентского Собора // 
Theologia: Богословский журнал Колледжа католической теологии им. Св. 
Фомы Аквинского. М., 1996. № 7. С. 46-72. (покаяние в Католической Церкви)

3. Василиадис П. Таинство Покаяния, [электр. ресурс: http://www.kiev- 
orthodox.org/theology/vasiliadis_confession.htm] (Богословское осмысление)

4. Ellingworth Р. Прощение грехов // Иисус и Евангелия: Словарь / Под 
ред. Дж. Грина, С. Макнайта и Г. Маршалла. М., 2003. С. 490-492.

5. Каприо С., о. Таинство покаяния в первые века христианства // 
Theologia: Богословский журнал Колледжа католической теологии им. Св. 
Фомы Аквинского. М., 1996. № 7. С. 30-75.

6. Lunde J. Покаяние // Иисус и Евангелия: Словарь / Под ред. Дж. Грина, 
С. Макнайта и Г. Маршалла. М., 2003. С. 434-437.

7. Смирнов С. И. Древне-русский духовник. М., 2003.
8. Смирнов С. И. Духовный отец в древней Восточной Церкви: История 

духовничества на Востоке. М., 2003.

Перво исто чн ики:
1. Дидахи. 4. 14; 10. 6; 14. 1-2; 15.3/ /  Писания мужей апостольских. М., 

2003. С. 49, 54, 57-59.
2. Фирмилиан. Письмо Киприану // Сщмч. Киприан Карфагенский. 

Творения. М., 1999. С. 653. (см.: сщмч. Киприан. Письмо 62)

http://www.kiev-orthodox.org/theology/vasiliadis_confession.htm
http://www.kiev-orthodox.org/theology/vasiliadis_confession.htm


3. Сщмч. Мефодий Патарский. О проказе // Творения ев. Григория 
Чудотворца и св. Мефодия, епископа и мученика. М., 1996. С. 340-342.

4. Сократ Схоластик. Церковная история. М. 1996. С. 223-224.
5. Правила Апостольские, Вселенских и Поместных Соборов и Святых 

Отцов: I Всел. 13; Трул. 102; Григ. Неок. 11; Васил. 22
6. Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Беседа 82. 

6 // Он же. Творения. М., 1993. Т. 7. Кн. 2. С. 828-829.
7. Бл. Симеон Солунский. Сочинения. Спб., 1856. С. 312-335. (репр.: М., 

1994).

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по теме:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Мф 18. 15-18; Иак 5. 16; 1 Ин 1. 8-10; 5.

16;
- необходимо прочитать «увещание» из чина исповеди («Се, чадо, 

Христос невидимо стоит»), разрешительную молитву («Господь и Бог наш»), 
а также разрешительную молитву и чина причащения на дому (Господи Боже 
наш, Петру и блуднице слезами грехи оставивый»);

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Тема 6.8. Богословие Брака. Брак в истории и культуре.
Содержание темы:
Брак как общечеловеческий социальный институт и как таинство. Семья 

как малая (домашняя) Церковь.
Новозаветные тексты о браке и семейной жизни. Святоотеческое учение. 

Заключение брака в Древнем Израиле и в греко-римском мире. Вступление в 
брак в ранней Церкви.

Связь с Евхаристией. Брак в Византии. Канонические правила о Браке. 
Второбрачие.

Тема 6.9. Современное чинопоследование обручения и венчания.
Содержание темы:
Современное чинопоследование таинства Брака. Время совершения чина. 

Обряды обручения и венчания. Содержание брачных молитв. Служба чтений 
в чине венчания. Чин разрешения венцов.



Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Дни и периоды литургического года, когда таинство Брака не 

совершается.
2. Значение в древности испитие общей чаши.
3. Совершение Таинства Брака и Евхаристия (связь между ними).

Основная литература:
1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Типография преп. Иова 

Почаевского. Св.-Троицкий Монастырь. Джорданвилл, США. 2000.
2. Гавриил (Голосов), архим. Руководство по литургике, или наука о 

православной богослужении... Тверь, 1886; Репринт: М., 1998.
3. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике. М. 2002.
4. Лебедев П. Наука о богослужении Православной Церкви, чч.1-2, М., 

1895.
5. Настольная книга священнослужителя. М., 1992.

Дополнительная литература:
1. Брак // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского 

и Всея Руси Алексия II. М., 2003. Т. 6. С. 146-181.
2. Покровский А. Брачные молитвы и благословения древней Церкви (I- 

X вв.) // Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 2003. № 12. С. 166-199.
3. Желтов М. С. Венчание брака // Православная энциклопедия / Под ред. 

Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. М., 2004. Т. 7. С. 661-668.

Первоисточники:
1. Бл. Симеон Солунский. Сочинения. Спб., 1856. С. 351-362. (репр.: М., 

1994)
2. Правила Апостольские, Вселенских и Поместных Соборов, и Святых 

Отцов: Ап. 17-18; 26; Трул. 6; 13; 48; 72; 87; Неокес. 1; Гангр. 1; 4; 9-10; 14; 
Васил. 4.

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по теме:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Мф 5. 31-32; 19. 3-12; 22. 23-32; 1 Кор 7. 

1-18, 25, 38—40; Еф 5. 21-33;
- необходимо прочитать из чинопоследования Брака: 3-ю молитву 

обручения («Господи Боже наш, отроку Авраама сшествовавый»), 3-ю



молитву венчания («Боже Святый, создавый от персти человека»), 2-ю 
молитву на разрешение венцов («Согласная достигшее раби Твои»);

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Тема 6.10. Православное учение о Священстве. Харизмы и служения 
в Новом Завете.

Содержание темы:
Православное учение о таинстве Священства. Смысл иерархического 

устроения Церкви. Христос как Глава Церкви, Жертва и Первосвященник. 
Роль священника в совершении таинств. Католическое и протестантское 
учения о священстве. «Всеобщее» и «служебное» священство. Учение ап. 
Павла о духовных дарах (харизмах). Церковные служения. Апостольское 
служение. Диакония. Институты ранней Церкви (апостолы, пророки, 
дидаскалы, пресвитеры, диаконы, диакониссы и проч.). Происхождение и роль 
епископов.

Тема 6.11. Происхождение и история степеней священно -
и церковнослужителей.
Содержание темы:
Формирование системы трех степеней священнослужения (епископ — 

пресвитер — диакон). Хиротония и хиротесия. Прямое и «кумулятивное» 
рукоположения. «Абсолютное» (или «отрешенное») священство. Целибат. 
Формирование церковных суперструктур: митрополии, патриархаты, система 
пентархии. Влияние византийской гражданской администрации. Чины 
Великой Церкви. Монастырские служения.

Современные чинопоследования рукоположений и поставлений.

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Время рукоположения епископа, священника и диакона на литургии.
2. Роль чтеца в древней Церкви.
3. Отличие хиротонии от хиротесии в древности и современной практике.
4. Таинство Священства и священническое служение.

Основная литература:
1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Типография преп. Иова 

Почаевского. Св.-Троицкий Монастырь. Джорданвилл, США. 2000.
2. Гавриил (Голосов), архим. Руководство по литургике, или наука о 

православной богослужении... Тверь, 1886; Репринт: М., 1998.



3. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике. М. 2002.
4. Настольная книга священнослужителя. М., 1992.

Дополнительная литература:
2. Авербек Р. Э. Священник, священство // Евангельский словарь 

библейского богословия / Под ред. У. Элуэлла. С. 937-944.
3. Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Рига, 1994.
4. Афанасьев Н., прот. Экклезиология вступления в клир. Киев, 1997.
5. Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете: Исследование 

природы первоначального христианства. М., 1997. С. 142-162. (Священство в 
Новом Завете)

6. Лоллий (Юрьевский), архиеп. Александрия и Египет. Спб., 2001. 
(практика избрания и рукоположения епископов в древней Церкви)

7. Неселовский А. Чины хиротесий и хиротоний: опыт историко
археологического исследования. Каменец-Подольск, 1906.

8. Соколов И. И. Избрание Патриархов в Византии с сер. IX до сер. XV вв. 
(843-1453 гг.) // Он же. О византинизме в церковно-историческом отношении. 
Спб., 2003. С. 55-222.

9. Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви с сер. IX 
до нач. XIII в. (842-1204): Опыт церковно-исторического исследования. Спб., 
2003. С. 302-328.

10. Hubbard D. А. Священники и левиты // Новый библейский словарь: В 
2-х ч. Спб., 2001. Ч. 2. Библейские реалии. С. 729-738.

Первоисточники:
1. Дидахи. 10. 7-15. 2 // Писания мужей апостольских. М., 2003. С. 54-59.
2. Ипполит Римский, сщмч. Апостольское предание / Пер. с лат. свящ. П. 

Бубуруза // Отцы и учители Церкви III века: Антология / Сост. иером. 
Иллариона (Алфеева). Т. 2. С. 243-260.

3. Апостольские постановления. 8. 4-5 // Постановления апостольские 
чрез св. Климента епископа Римского преданные / Пер. с древнегреч. о. 
Иннокентия Новгородова. Казань, 1864. С. 173-175. (репр.: Спб., 2002)

4. Сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Магнезийцам. 6-7 // Писания 
мужей апостольских. М., 2003. С. 281.

5. Сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Смирнянам. 8 // Писания мужей 
апостольских. М., 2003. С. 305.

6. Правила Апостольские, Вселенских и Поместных Соборов и Святых 
Отцов: I Всел. 18; IV Всел. 6; Трул. 14-16; Лаодик. 25.



7. Бл. Симеон Солунский. Сочинения. Спб., 1856. С. 207-314. (репр.: М.,
1994).

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по теме:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Деян 1. 26; 6. 1-7; 1 Петр 2. 4-10; 4. 10; 5. 

1-2; 1 Кор 4. 15; 12. 28; 1 Тим 3. 2-13; Тит 1. 5-9; Евр 3. 1; 4. 14-15; Откр 1. 6;
5. 10; 20. 6;

необходимо прочитать по «Чиновнику архиерейского 
священнослужения» чин поставления чтеца и певца и молитвы хиротонии во 
епископа, пресвитера, диакона, иподиакона;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Тема 6.12. История, богословие и практика Елеосвящения.
Содержание темы:
Символика елея и его употребление в Древнем мире. Смысл новозаветных 

текстов. Различные наименования таинства. Догматическое учение о таинстве 
Елеосвящения. Грех и болезнь. Византийское чинопоследование. 
Елеосвящение усопших. Таинство Последнего помазания в Католической 
Церкви. Современная православная практика. Покаянное значение чина и его 
связь с Великим постом.

Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Основное отличие в понимании таинства Елеосвящения в
Православной и Католической Церквах.
2. Связь таинства Елеосвящения с таинством Покаяния.

Основная литература:
1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. Типография преп. Иова 

Почаевского. Св.-Троицкий Монастырь. Джорданвилл, США. 2000.
2. Нефедов Геннадий, прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М.,

2002.

3. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике. М. 2002.
4. Настольная книга священнослужителя. М., 1992.
Дополнительная литература:
1. Кунцлер М. Литургия Церкви. М., 2001. Кн. 2. С. 242-245.



2. Архангельский М., прот. О тайне святого Елея. М., 2001.
3. Венедикт (Алентов), иером. Чин таинства Елеосвящения: Историко

литургический очерк. Сергиев Посад, 1917.
4. Кунцлер М. Литургия Церкви. М., 2001. Кн. 2. С. 234-247. (Последнее 

помазание у католиков)
Первоисточники:
Бл. Симеон Солунский. Сочинения. Спб., 1856. С. 362-380. (репр.: М., 

1994).

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по теме:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Мф 10. 1, 5-8; Мк 6. 12-13; Иак 5. 10-16.
- необходимо прочитать молитву после первого евангельского чтения 

(«Безначальне, Вечне, Святе Святых», с продолжением «Ты бо еси Бог 
Велий») и молитву при возложении Евангелия «на главу болящего» («Царю 
Святый, Благоутробне»);

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Раздел (модуль) 7. Молебные пения и поминовение усопших.

Тема 7.1. Молебные пения.
Содержание темы:
Виды молебных пений. Содержание молебных пении и история 

возникновения чинов. Чинопоследование молебна общего. Богослужение 
малого освящения воды.

Чин освящения храма. История формирования чина. Схема 
чинопоследования освящения храма архиереем. Литургический смысл 
священнодействий и молитвословий чина освящения храма. Особенности 
чина освящения храма священником. Малое освящение. Освящение 
принадлежностей храма.

Чинопоследование благословения жить в доме хотящих. 
Чинопоследование благословения транспортных средств.



Тема 7.2. Чины заупокойных последований.
Содержание темы:
Православное учение о смерти. Смерть в Священном Писании. 

Восприятие смерти в раннем христианстве и монашеской письменности. 
Культ мучеников. Смерть как таинство. Чин погребения священников. 
Погребение «мирских человек». Последование «исходное» монахов. 
Погребение младенцев.

Отпевание и погребение в пасхальный период. Места погребений. 
Венчик. Разрешительная молитва над усопшим. Отношение Церкви к 
кремации.

Поминовения по уставу Православной Церкви. Поминовение церковное и 
келейное. Чтение Помянников. Молитва за умерших некрещеными, 
отлученных от Церкви и еретиков.

Чинопоследование панихиды. Понятие о панихиде и времени ее 
совершения. Схема чинопоследования панихиды по Типикону гл. 14. Лития об 
усопших.

Основная литература:
1. Афанасий (Сахаров), еп., сщисп. О поминовении усопших по уставу 

Православной Церкви. Спб., 1999.
2. Нефедов Геннадий, прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 

2002.

3. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике. М. 2002.
4. Настольная книга священнослужителя. М., 1992.

Дополнительная литература:
1. Василиадис Н. Таинство смерти. ТСЛ, 1998.
2. Каллист (Уэр), еп. «Приди с миром»: тайна смерти и воскресения // Он 

же. Внутреннее царство. Киев, 2003. С. 39-56.
3. Князев Алексий, свящ. Смерть священника, как она представлена в 

славянском Требнике / Пер. с франц. Т. А. Миллер // Альфа и Омега. М., 2000. 
№ 4 (26). С. 163-179; 2001. № 1 (27). С. 167-181.

4. Прилуцкий В., свящ. Частное богослужение в Русской Церкви в XVI и 
первой половине XVII в. Киев, 1912. С. 223-304. (репр.: М., 2000).

5. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях / Сост. Дж. Ньюзнер. 
М., 2003. С. 86-92. (раннехристианские писатели).

Первоисточники:



Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- чтение Священного Писания: Мк 12. 24-27; Ин 5. 24-30; 8. 51; 12. 25; 

Рим 5. 12-17; Флп 1. 21-24; 1 Фес 4. 13-18;
- необходимо прочитать молитву «Боже духов и всякия плоти»;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины.

В целях достижения качества образовательного процесса применяются 
следующие образовательные технологии:

- лекции-презентации;
- проблемные лекции;
- подготовка эссе на заданную тему;
- семинарские занятия с обсуждением студенческих докладов в 

презентационном сопровождении;
- реферирование монографий по проблематике курса;
- контролируемая самостоятельная работа студентов.

Бл. Симеон Солунский. Сочинения. Спб., 1856. С. 523-545. (репр.: М.,
1994)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
«Литургика» осуществляется в процессе проведения практических 
(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 
контрольной работы и др.

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов,



творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачет по предложенным вопросам.

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 
зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента.

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенных на зачете вопросов студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачет.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в тетрадь и сохранять её до окончания обучения в семинарии;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций.

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, материалы семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ 
1 модуль.

1. Предмет изучения и задача православной литургики. Место 
литургики в системе богословских наук.



2. Разделы литургики: литургическое богословие (литургика как часть 
Догматического богословия), практическая литургика 
(богослужебный Устав), историческая литургика (история 
богослужения).

3. Святоотеческие символические интерпретации богослужения
(системы толкования Литургии и других чинопоследований). 
Литургическое творчество в Византии 5-15 вв. Церковные 
песнописцы.

4. Историография литургики. Русская литургическая школа 19-20 вв. 
и ее виднейшие представители.

5. История раннехристианского богослужения. Связь с 
ветхозаветным богослужением. Богослужение по данным Нового 
Завета. Богослужение в «Дидахэ» и других раннехристианских 
памятниках.

6. Основные древние богослужебные Уставы -  Устав 
Иерусалимского храма Воскресения Христова («святогробский»), 
Типикон Великой церкви (храма св. Софии в Константинополе), 
древний Устав Лавры прп. Саввы Освященного, Типиконы 
Студийской редакции.

7. Основные этапы истории развития богослужения РПЦ.
Студийский и Иерусалимский уставы на Руси. Литургическая 
реформа патриарха Никона. Состояние богослужения в России в 18- 
19 веке. Вопросы реформирования богослужения в РПЦ в начале 20- 
го века.

8. Архитектурные формы храма. Литургическое пространство храма. 
Притвор. Средняя часть храма и иконостас. Алтарь и его 
принадлежности. Светильники: лампады, свечи. Духовное значение 
церковных светильников, 22-25 главы Типикона.

9. Священнодействия за богослужением. Каждение, символический 
смысл и схемы каждения. Литургическое почитание святых икон и 
святых мощей. Крестный ход, Колокольный звон. История 
происхождения, духовный смысл и виды звона.

Ю.Иерархические степени клира: епископ, пресвитер, диакон. Их 
права и обязанности. Четыре типа церковнослужителей: пономарь, 
певец, чтец, иподиакон. Их права и обязанности. История появления 
облачений, их символика и цвет. Происхождение облачений 
священнослужителей.

11 .Богослужебные книги: Часослов. Служебник. Октоих. Минеи: 
месячная, праздничная, общая, дополнительная. Следованная



Псалтирь. Ирмологий. Триодь постная и цветная. Требник и Книга 
молебных пений. Псалтирь за богослужением - устав чтения, стиль 
чтения. Богослужебное Евангелие и богослужебный Апостол: чтение 
на службах суточного круга, содержание, приложения, схема чтения.

12.Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские 
песни, прокимен, антифоны. Жанры христианской гимнографии: 
стихира, тропарь, кондак, канон, седален, ипакои, светилен, 
прокимен, аллилуарий, причастен, антифоны, полиелей, непорочны, 
акафист, самогласен, самоподобен, подобен. Тропари и кондаки, их 
место в богослужении.

2 модуль
1. Круги и периоды богослужения. Понятие о богослужебных сутках, 

общий перечень и группировка служб суточного круга. Часослов. 
Октоих. Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное 
содержание. История развития седмичного круга богослужения. 
Минеи. Годовой круг богослужений. Триодь. Пасхальный цикл 
богослужений, история формирования, состав.

2. Вечерня и ее виды. История происхождения и духовный смысл. 
Последование вседневной вечерни. (Тип. гл.9).

3. Повечерие. Краткие исторические сведения и духовный смысл. 
Схемы малого и великого повечерий.

4. Полунощница. Краткие исторические сведения и духовный смысл. 
Виды полунощницы. Схема вседневной полунощницы. 
Последование субботней и воскресной полунощницы.

5. Утреня. История происхождения и духовный смысл. Виды утрени. 
Схема вседневной утрени. (Тип. гл.9, II, 16).

6. Часы. История происхождения и духовный смысл. Схема 
трехпсалмных часов. Великие часы.

7. Изобразительны (обедница). Историческая справка и духовный 
смысл. Схема изобразительных.

8. Типикон: история происхождения. Значение Типикона для
богослужения. История изданий Типикона в России. Содержание 
Типикона: классификация глав по богослужебным циклам. Общая, 
частная, дополнительная части I отдела; храмовые главы и



пасхальные таблицы II отдела. Темы богослужебной части Типикона. 
Темы дисциплинарной части Типикона.

9. Седмичный и годовой круг богослужений. Октоих, история 
создания и его содержание. Понятие о седмичном круге 
богослужения, его духовное содержание. История развития 
седмичного круга богослужения. Система праздников Месяцеслова. 
Знаки праздников Месяцеслова. Общая характеристика служб Минеи 
(Тип. гл.47).

10. Вседневное богослужение. Уставные особенности отправления 
вседневного богослужения по Октоиху и Минее при отсутствии знака 
в Типиконе. Уставные особенности субботнего богослужения."Егда 
поется Бог Господь" (Тип. гл. 12). "Егда поется Аллилуиа" (Тип. 
гл.13). Субботняя полунощница. Особенности богослужения при 
знаке "шестеричная служба". Особенности богослужения при знаке 
«служба с великим славословием». Особенности соединения служб 
нескольким святым.

11. Праздничное богослужение. Особенности богослужения при знаке 
«служба с полиелеем». Особенности богослужения при знаке 
«служба со всенощным бдением». О субботнем богослужении в 
соединении со службой святому, имеющему бдение или полиелей 
(Тип. гл.15).

12. Понятие о всенощном бдении. Состав и характерные признаки 
всенощного бдения. История и символическое значение 
священнодействий. Чинопоследование всенощного бдения. Практика 
совершения бдения на Афоне и в других монастырях.

13. Уставные особенности воскресного богослужения. Малая вечерня 
(Тип. гл. 1). Великая вечерня: а) в соединении со службой святому, 
имеющему бдение (Тип. гл.З); б) в соединении со службой святому, 
имеющему полиелей (Тип. гл.4); в) в соединении со службой святому, 
поемому "на шесть" (Тип. гл.5); г) "идеже бдение не бывает" (Тип. 
гл.7). Воскресная полунощница (Тип. гл.7). Воскресная утреня в 
соединении со службой святому: а) имеющему бдение (Тип. гл.З); б) 
имеющему полиелей (Тип. гл.4); в) поемому "на шесть" (Тип. гл.5); г) 
воскресная утреня "идеже бдения не бывает" (Тип. гл.7).

3 модуль
1. Литургия, чинопоследование и условия совершения. Время и место 

совершения Литургии. Приготовление веществ для литургии.



Содержание и назначение известия учительного. Порядок 
приготовления священнослужителей к служению литургии.

2. Входные молитвы. Изменение состава молитв в зависимости от 
периода года. Порядок облачения священнослужителей.

3. Формирование чина проскомидии. Чинопоследование проскомидии.
4. Антифоны, виды и порядок употребления. Устав о тропарях на 

блаженнах. Устав о пении тропарей на входе. Основные принципы.
5. Порядок следования евангельских зачал в богослужебном году. 

Понятие о преступках и отступках. Устав и прокименах и 
аллилуариях. Порядок соединения чтений Св. Писания.

6. Виды ектений и порядок следования. Мирная ектенья. Малая ектенья. 
Ектеньи после Евангелия. Порядок произнесения и действия, 
совершаемые во время их чтения. Порядок разворачивания 
Антиминса. Ектеньи об оглашенных.

7. Основные части литургии верных. Смысл ее названия. История
формирования Великого входа. Время происхождения херувимской 
песни. Молитва Херувимской песни, ее содержание и
происхождение. Порядок совершения входа. Смысл и значение в 
богословско-символическом истолковании. Особенности
употребления тропарей (песней) на великом входе в служении 
Литургии Василия Великого.

8. Целование мира. Происхождение обряда и его богословское 
значение. Единство веры как условие Евхаристии и его 
литургическое осмысление. Символ веры и порядок
священнодействий во время его пения. Особенности соборного 
служения в контексте данного обряда.

9. Составные темы анафоральной молитвы. Ектения просительная и 
молитва Еосподня. Раздробление и приготовление св. даров к 
причастию. Вливание «теплоты» и богословское осмысление данного 
священнодействия. Причастие как истинная цель Церкви. Порядок 
причащения священнослужителей и мирян. История формирования 
чина причащения.

10. Перенесение даров на жертвенник как образ Вознесения Господа. 
Окончание литургии. Историческое развитие чина отпуста. 
Потребление Св. Даров.

11.Объяснение литургии. Символическое и богословское истолкование. 
Символы и символизм византийской литургии. Историография, 
святые отцы и богословы, как истолкователи литургии. 
Святоотеческие системы символического истолкования литургии.



Символические истолкования отдельных частей литургии 
(антифоны, малый и великий входы, анафора, окончание литургии).

12.Особенности совершения соборного и архиерейского служения. 
Особенности соборного служения литургии. Порядок малого входа. 
Порядок великого входа. Порядок причащения.

13.Особенности архиерейского служения литургии. Последование 
архиерейского служения Литургии от встречи до отпуста.

4 модуль
1. Богослужение в период пения Постной триоди. Подготовительные 

недели к Великому посту. Духовный смысл молитвословий и 
богослужебные особенности. Суббота мясопустная. Особенности 
служб Сырной седмицы. Вечерня Прощенного воскресения. Чин 
прощения.

2. Первая седмица Великого поста. Особенности отправления служб 
суточного круга. Великое повечерие в дни Великого поста. Канон 
преподобного Андрея Критского. Чин молебна святому 
великомученику Феодору Тирону в пятницу первой седмицы. 
Уставные особенности субботы 1-й седмицы Великого поста.

3. Литургия Преждеосвященных Даров, ее происхождение и порядок 
отправления. Статьи Служебника, предшествующие самому чину 
литургии, их назначение. История изменения отношения к 
содержимому чаши на Литургии Преждеосвященных Даров.

4. Богослужение 1,2,3,4,5 недель Великого поста. Неделя 
Православия. Духовное содержание праздника. "Чин Православия". 
Уставные особенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого поста. Неделя 
2-я Великого поста. Крестопоклонная неделя. Чин выноса Креста. 
Поклонение Кресту в понедельник, среду и пятницу средней 
седмицы.

5. Богослужение 5-й недели Великого поста. "Великое стояние" в 
четверг 5-й седмицы. Суббота акафиста. Богослужение 5-й недели 
Великого поста. Лазарева суббота. Идейное содержание и уставные 
особенности праздника.

6. Вход Господень в Иерусалим. История праздника и духовное
содержание праздничных молитвословий. Особенности
богослужения. Чин благословения ваий.

7. Страстная седмица. Уставные особенности и духовный смысл 
богослужения первых трех дней Страстной седмицы. Богослужение 
Великого четверга. Духовный смысл и особенности. Богослужение



Великой пятницы. "Последование святых страстей". Великие часы. 
Богослужение Великой субботы. Великая вечерня с выносом святой 
Плащаницы. Малое повечерие с каноном на "Плач Богородицы". 
Уставные особенности и духовный смысл утрени. Вечерня Великой 
субботы с литургией св.Василия Великого.

8. Богослужение в период пения Цветной триоди. Пасха Христова. 
История праздника. Православная Пасхалия. Определение дня 
Пасхи по ключевым буквам. Особенности и порядок служб первого 
дня Пасхи: "пасхальной полунощницы", утрени, часов, литургии и 
вечерни. Богослужение Светлой седмицы. Неделя Антипасхи. 
Радоница.

9. Богослужение 3,4,5,6 недель по Пасхе.
10. Особенности служб седмичных дней периода Пятидесятницы 

и служб Преполовения и Отдания Пасхи. Субботы периода 
Пятидесятницы.

11. Вознесение Господне. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Особенности богослужения. 
Предпразднство, попразднство и отдание праздника.

12. Святая Пятидесятница. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Особенности богослужения. Великая 
вечерня в день праздника. Попразднство и отдание праздника. Неделя 
Всех святых. Неделя Русских святых. Петров Пост.

5 модуль
1. Господские двунадесятые праздники. Рождество Христово. 

История праздника и духовное содержание праздничных 
молитвословий. Рождественский пост. Недели святых Праотцев и 
святых Отцев. Предпразднство. Уставные особенности. Навечерие 
праздника Великие часы, их история, духовное содержание и порядок 
отправления. Особенности чина великой вечерни. Чин "славления". 
Всенощное бдение праздника. Попразднство и отдание праздника. 
Суббота и неделя по Рождестве Христове.

2. Богоявление. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Предпразднство. Неделя перед 
Просвещением. Навечерие Богоявления. Уставные особенности 
праздника. Чин великого водоосвящения, его история и духовное 
содержание. Неделя по Просвещении. Зимняя отступка и преступка 
рядовых евангельских чтений. Обрезание Господне, память свт. 
Василия Великого.



3. Сретение Господне. История праздника и духовное содержание 
праздничных молитвословий. Уставные особенности. 
Предпразднство и попразднство. Отдание праздника.

4. Преображение Господне. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Особенности 
богослужения. Чин освящения плодов. Предпразднство, 
попразднство и отдание праздника.

5. Воздвижение Креста Господня. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Особенности отправления 
богослужения. Чин воздвижения Креста. Предпразднство и 
попразднство. Суббота и неделя перед Воздвижением и по 
Воздвижении. Отдание праздника. Праздник Воздвижения, как грань 
летнего и зимнего периода устава и связанные с ним уставные 
особенности.

6. Богородичные двунадесятые праздники. Рождество Богородицы. 
История праздника и духовное содержание праздничных 
молитвословий. Уставные особенности богослужения. 
Предпразднство и попразднство. Отдание праздника.

7. Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника и 
духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные 
особенности праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание 
праздника.

8. Благовещение Пресвятой Богородицы. История праздника и 
духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные 
особенности праздника. Условность предпразднства и попразднства.

9. Успение Пресвятой Богородицы. История праздника и духовное 
содержание праздничных молитвословий. Особенности 
богослужения праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание 
праздника. Чин погребения Богоматери.

10. Великие праздники православного Месяцеслова. Понятие о 
Великих праздниках. Память святым, которым положено бдение. 
Посты и дни поминовение усопших. Особенности совершения 
богослужений в дни «малых» постов. Торжественные 
общецерковные молебствия церковного года. Вселенские 
Родительские субботы.

6 модуль
1. Таинства Крещения и Миропомазания. Крещение как одно из 

основных таинств Церкви. Происхождение таинства. Установление



Христом Спасителем. Символика воды. Ветхозаветные прообразы. 
Крещение в ранней Церкви (Деяния апостольские, Дидахи, 
апокрифы, свидетельства раннехристианских писателей). 
Канонические правила о Крещении. Крещение, совершаемое 
мирянином. Крещение детей. Роль и значение восприемников 
(крестных). Чин Крещения «страха ради смертнаго».

2. Оглашение и предкрещальные чины. Оглашение в древности и в 
настоящее время. Связь оглашения с периодами литургического года. 
Чинопоследование оглашения в современном Требнике. Древнее и 
современное значение воцерковления. Чины 1-го, 8-го, 40-го дней.

3. Состав чинопоследования Крещения и Миропомазания в
современном Требнике: освящение воды, освящение елея,
помазание освященным елеем, погружение в освященную воду, 
помазание освященным миром. Чины, завершающие Крещение и 
Миропомазание: омовение знаков мира.

4. Происхождение Миропомазания. Место Миропомазания в системе 
церковных таинств. Символика елея и мира в Ветхом Завете. 
Практика возложения рук в ранней Церкви и первые свидетельства 
об освящении и использовании св. мира при Крещении. 
Миропомазание в обряде присоединения к Православию, чины 
присоединения.

5. Таинство Покаяния. Евангельские основания установления 
Таинство Покаяния. Раннехристианские писатели и Отцы Церкви о 
покаянии и исповеди. Разряды кающихся в Древней Церкви. Влияние 
монашеских практик на формирования чина. Покаянные книги: 
«Канонарь Иоанна Постника», Номоканон. Формирование 
покаянной дисциплины, епитимии в истории и современной 
практике. Происхождение разрешительных молитв. Институт 
духовничества.

6. Чин исповеди в современном Требнике. Практика открытой 
публичной исповеди. Происхождение тайной исповеди. Практика 
«общей исповеди» св. прав. Иоанна Кронштадтского. Исповедь в 
советскую эпоху. Современная приходская практика исповеди.

7. Чин Причащения больного «страха ради смертного». 
Чинопоследование принятия в Церковь инославных в Большом 
Требнике. Анафема.

8. Таинство Брака. Новозаветные тексты о браке и семейной жизни. 
Вступление в брак в ранней Церкви. Святоотеческое учение о 
Таинстве. Канонические правила о Браке.



9. Современное чинопоследование обручения и венчания. Время 
совершения чина. Обряды обручения и венчания. Содержание 
брачных молитв. Содержание чтений Св. Писания в чине венчания. 
Чин разрешения венцов. Второбрачие, чин о второбрачных.

10. Таинство священства. Харизмы и служения в Новом Завете. 
Институты ранней Церкви (апостолы, пророки, дидаскалы, 
пресвитеры, диаконы, диакониссы и проч.). Происхождение и роль 
епископов. Происхождение и история степеней священно - и 
церковнослужителей. Формирование системы трех степеней 
священное лужения (епископ — пресвитер — диакон). Хиротония и 
хиротесия. Современные чинопоследования рукоположений и 
поставлений. Целибат.

11. Таинство Елеосвящения. Символика елея и его употребление в 
Древнем мире. Новозаветные основания Таинства. Современное 
чинопоследование Таинства Елеосвящения. Чтения Свящ. Писания 
и песнопения последования Елеосвящения, их нравственно
догматическое содержание. Покаянное значение чина и его связь с 
Великим постом. Сокращенный чин совершения Елеосвящения над 
больным.

7 модуль
1. Чин освящения храма. История формирования чина. Схема 

чинопоследования освящения храма архиереем. Литургический 
смысл священнодействий и молитвословий чина освящения храма. 
Особенности чина освящения храма священником. Малое 
освящение. Освящение принадлежностей храма.

2. Молебные пения. Содержание молебных пении и история 
возникновения чинов. Содержание Большого и дополнительного 
Требников, Книги молебных пений. Чинопоследование молебна 
общего. Богослужение малого освящения воды. Чинопоследование 
благословения жить в доме хотящих. Чинопоследование 
благословения транспортных средств. Молебны перед началом 
учения и перед началом «всякого доброго дела». Молебствия 
общецерковные по случаю общезначимых событий. Крестные ходы, 
их виды, традиции, правила и порядок организации.

3. Чины погребения. Православное учение о смерти и история 
формирования «мертвенных» последований. Восприятие смерти в 
раннем христианстве и монашеской письменности. Чин погребения 
священников. Погребение «мирских человек». Последование



«исходное» монахов. Погребение младенцев. Отпевание и 
погребение в пасхальный период. Места погребений. Отношение 
Церкви к кремации.

4. Поминовение усопших. Чинопоследование панихиды. Понятие о 
панихиде и времени ее совершения. Схема чинопоследования 
панихиды по Типикону гл. 14. Лития об усопших. Поминовения за 
богослужением по уставу Православной Церкви. Поминовение 
церковное и келейное. Чтение помянников. Молитва за умерших 
некрещеными, отлученных от Церкви и еретиков. Чин молитвенного 
утешения родных о «самовольне живот скончавших».

Тематика рефератов (эссэ).

1. Таинство и обряд.
2. Понимание Таинств Церкви в их чинопоследований историческом 

развитии.
3. Совершение Таинства Крещения в исторической перспективе.
4. Таинство Миропомазания — «личная Пятидесятница».
5. Совершение Таинства Покаяния в исторической перспективе.
6. Христианское понимание брака (на основе анализа 

чинопоследования).
7. Всеобщее священство верующих и институциональное священство, их 

взаимосвязь.
8. Роль священника в жизни общины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Никольский К.Т.. прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. СПб., 1907. (Переиздание: Никольский К.Т., прот. 
Устав богослужения. М.. 2000. Т. 1-3)

2. Кашкин А. Устав Православного богослужения. Саратов, 2010.
3. Красовицкая М.С. Литургика М., ПСТБИ 2000.



Дополнительная литература:
1. Киприан (Керн), архим. Евхаристия (из чтений в Православном 

Богословском Институте в Париже). М., 1999.
2. Уайбру X. Православная литургия: развитие евхаристического 

богослужения византийского обряда. М., 2000.
3. Ионафан (Елецких), еп. Путеводитель по Божественной Литургии. 

Киев, 2008.
4. Успенский Н. Д. Византийская литургия // Богословские труды. Сб. 22.
5. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. П., 1965.
6. Роберт Тафт. Византийский церковный обряд. С.-П., 2000.
7. Хуан Матеос, Роберт Тафт. Развитие византийской литургии. Киев: 

Quo Vadis, 2009.
8. Роберт Тафт. Великий вход. Омск, 2010.
9. Дмитриевский И. Историческое, догматическое таинственное 

изъяснение Божественной Литургии. М., 1993 (Репринт изд. 1897г.).
10. Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1915. (репр.: М., 1995).

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины.

1. http://minea.narod.ru/Index.htm
2. http://orthlib.ru/index.html
3. http://pravoslavnyi.narod.ru
4. http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf07.toc.html
5. http://www.liturgy.ru
6. http://www.deacon.ru
7. http://www.troparion.narod.ru
8. http://www.liturgica.ru/links.html

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины.

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 
образовательной программы включает в себя подготовку к аудиторным, в том 
числе практическим (семинарским) занятиям.

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 
занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, 
углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной

http://minea.narod.ru/Index.htm
http://orthlib.ru/index.html
http://pravoslavnyi.narod.ru
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf07.toc.html
http://www.liturgy.ru
http://www.deacon.ru
http://www.troparion.narod.ru
http://www.liturgica.ru/links.html


работы над учебно-методической литературой и нормативными источниками. 
Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, 
умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. 
Кроме того, на основании теоретических знаний студентов по 
преподаваемому предмету заложение основы практического использования 
принципов и категорий православной этики в будущей пастырской 
деятельности. В ходе практических (семинарских) занятий вырабатываются 
необходимые для публичных выступлений навыки, совершенствуется 
культура речи.

Данная цель предполагает решение следующих задач.
1. Актуализация знаний студентов в области литургики.
2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и анализа 
источников по предмету.
3. Развитие необходимых для публичных выступлений навыков и 
совершенствование культуры речи.
4. Через проведение семинарских занятий расширить кругозор студентов по 
темам, которые требуют более углубленного изучения и усвоения 
обучающимися.

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 
преподавателя за самостоятельной работой студентов.

К основным видам самостоятельной работы относятся:
1) Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
2) Самостоятельное изучение теоретического материала.
3) Реферирование, конспектирование литературы.
4) Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 
источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на 
основе материалов дополнительных источников.
5) Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов.
6) Подготовка к экзамену.
7) Выполнение индивидуальных заданий.

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 
рекомендованы следующие виды заданий:

для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 
изучаемой теме);



- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета 
и др.;

для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов;
- составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 
для формирования умений:
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности;
- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Литургика» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются:
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям;
• выполнение индивидуальных заданий;
• самоподготовка по вопросам;
• подготовка к зачету.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента 
в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине. Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.



На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.

Студент должен вести конспект лекции - кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 
семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю 
за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 
рабочей программе курса. В целом, на один час аудиторных занятий 
отводится один час самостоятельной работы.

Практические (семинарские) занятия по дисциплине имеют четко 
выраженную профессионально-практическую направленность и органично 
связаны с другими формами организации учебного процесса.

Практическое занятие -  это активная форма учебного процесса в 
семинарии, направленная на умение студентов переработать учебный текст, 
обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 
практические навыки. В рамках курса применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), оформление текстового материала в 
виде разработок уроков, эссе, таблиц и схем.

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости).



В процессе лекционных и семинарских занятий используется 
следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»);

программы, демонстрации видео материалов (например, 
проигрыватель «Windows Media Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»).

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

В процессе преподавания учебной дисциплины используются 
следующие единицы материально-технического обучения:

- лекционные залы, оборудованные проецирующей техникой;
- кафедральные компьютеры;
- проекторы, телевизоры в лекционных залах, и аудиториях, где проводятся 

семинарские занятия;
- слайды и интерактивные фотоальбомы по всем темам учебного курса.


