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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «История богослужебных чинов христианской церкви»

является формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-4 через

изучение богослужебного предания Церкви, преимущественно традиции неразделённой

Церкви и богослужения византийского обряда, его формирования и развития на протяжении

истории. Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о сущности и

особенностях богослужебного предания христианской Церкви для использования этих

знаний в профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) дать представление о сущности и специфике христианского богослужения, его духе

и смысле;

2) ввести студентов в проблематику литургического источниковедения;

3) ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургической науки и

литургических поддисциплин — исторической и сравнительной литургики, литургического

богословия;

4) закрепить базовые знания о структуре и структурных элементах христианского

богослужения, их взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии;

5) раскрыть основные тенденции формирования и развития богослужебных чинов

византийского обряда, дать представление о богослужении Русской православной церкви;

6) содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа основных

богослужебных последований, существующих в традиции Русской православной церкви, и

адекватного их использования, в том числе на базе учебных пособий, рекомендованных

учёным советом СФИ.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Место дисциплины в программе

Б1.О.05.05.05 - Обязательная часть.

Требования к предварительной подготовке обучающегося

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых при изучении

дисциплин:

- Введение в специальность.

- Церковное пение и чтение.

- Богослужебный устав православной церкви.

- Практическая литургика.

Дисциплины и практики, для которых изучение дисциплины необходимо как

предшествующее

- Междисциплинарная курсовая работа.

3. Требования к результатам обучения по дисциплине

Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по дисциплине

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

ИОПК-4.1

Знает структуру

церковного

богослужения,

ОПК-4

Способен применять

базовые знания практико

-ориентированных

Знать:

- основные источники по истории

христианского богослужения;

- этапы формирования богослужебных 
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Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по дисциплине

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

богословский

смысл церковных

чинопоследований,

праздников и

таинств.

теологических

дисциплин при решении

теологических задач.

последований суточного, седмичного и

годового богослужебных кругов;

- характерные особенности и структурные

элементы богослужения кафедрального и

монашеского типа;

- богословский смысл и содержание как

богослужений в целом, так и элементов

богослужебных последований суточного

круга и литургии.

Уметь:

- самостоятельно находить, изучать

источники, литературу и специальные

исследования по истории богослужения с

применением

информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных

требований информационной

безопасности;

- анализировать структуру и содержание

богослужебных текстов и последований,

определять их значение в заданный

исторический период.

Владеть:

- навыками работы с источниками и

исследованиями по тематике курса,

опираясь на имеющиеся знания учебных

дисциплин.

4. Содержание и структура дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Вводная лекция. Цель, задачи, содержание курса.

Знакомство студентов с программой курса и содержанием изучаемой дисциплины.

Сущность богослужения, его богословские основания, дух и смысл. Виды

богослужения.

Источники литургической науки

История развития литургической науки

Семинар по статье архим. Р.Ф. Тафта «Вклад восточной литургии в историю

христианского богослужения»

Богослужение в текстах Ветхого завета.

Иудейское богослужение межзаветного периода. Храм, синагога, домашнее

богослужение
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Жертва и жертвоприношение как основа отношений Бога с народом Израиля. Виды и

типология жертв: жертва за грех, жертва всесожжения, мирная жертва. Скиния и

ветхозаветный храм, их устройство и служители. Порядок совершения жертвоприношений,

пение и музыка; участие народа. Синагога и ее устройство; отличие синагоги от храма.

Структура синагогальной молитвы. Суточный, седмичный и годовой богослужебный круг.

Праздники, их классификация. Посты. Лекционарий. Личная молитва и домашнее

богослужение. Структура молитвы Биркат ха-мазон. Пасхальная трапеза.

Христианское богослужение в текстах Нового завета. Богослужение Апостольского

века

Вопрос преемства и заимствования христианского богослужения из богослужения

иудейского. Формирование структуры христианской молитвы: гипотезы Лижье, Буйе и

Джираудо. Данные Нового завета о совершении богослужений. Тайная вечеря: тексты НЗ, в

которых она описана (Мф, Мк, Лк, 1 Кор). Прощальная беседа Христа с учениками в Ин.

Крестные страдания и Смерть Спасителя в связи с празднованием Пасхи: хронология

синоптиков и Ин. Участие Иисуса Христа и Его учеников в храмовом и синагогальном

богослужении. Самостоятельное богослужение христиан по текстам НЗ: церковное собрание

и его границы, участники богослужения. Содержание богослужения: характер молитвы;

гимны в текстах Нового завета. Духовные дары (харизмы) и служения. «Небесная литургия»

в книге Откровения Иоанна Богослова.

Христианское богослужение II в.

Христианские и нехристианские источники по истории богослужения II века.

Структура и содержание евхаристической молитвы: описание евхаристии у Иустина

Мученика (I Апология, глл. 65–67) и евхаристическая молитва Дидахи (глл. IX–X):

предстоятель и председатель на богослужении, характер молитвы, соединение с литургией

слова или самостоятельное последование евхаристической трапезы. Евхаристическая

молитва Дидахи и иудейская молитва Биркат ха-Мазон. Соединение евхаристии с агапой.

Суточный круг молитв по источникам: указание молиться трижды в день (Дидахи); смена

дня и ночи как образ Воскресения Христа; закрепление за богослужением установленных

часов (I Послание св. Климента Римского к Коринфянам). Седмица. Церковный год: Пасха

и предпасхальный пост; праздники: Пятидесятница и памяти мучеников. Лекционарий и

гимнография. Оформление иерархического начала при совершении богослужения.

Христианское богослужение III в.: богослужение суточного круга у отцов и учителей

Церкви и в литургико-канонических памятниках; евхаристия и агапа; седмица; церковный

год. Посты и праздники

Суточный круг. Евхаристия, агапа. Богослужение церковного года. Источники по

истории богослужения в III в.: литургико-канонические памятники («Апостольское

предание» сщмч. Ипполита Римского, «Завещание Господа нашего Иисуса Христа»,

Апостольские постановления (особенно книги II, VII и VIII). Свидетельства отцов и

учителей Церкви (Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Киприан Карфагенский).

Суточный круг богослужения: троекратное совершение личной молитвы в течение дня

(утро–полдень–вечер) по Клименту Александрийскому и Оригену; порядок и совершение

молитвы в североафриканской (римской) традиции по Тертуллиану и сщмч. Киприану

Карфагенскому. Порядок личной и общественной молитвы в течение дня (на примере

«Апостольского предания»). Богослужение суточного круга: Дидахи (молитва Господня

трижды в день); «Апостольское предание» (глл. 25, 35 и 41): центральные темы молитв

суточного круга (Крест Христов и образы Нового завета). Эсхатологические ожидания и

освящение времени. Евхаристия и агапа как богослужения. Седмица. Церковный год: Пасха

и предспасхальный пост; Пятидесятница и Богоявление; дни памяти мучеников.

Особенности евхаристической молитвы по Литургико-каноническим памятникам
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Основные литургико-канонические памятники, датировка, регионы их возникновения и

распространения; гипотезы об их происхождении и взаимосвязи. Вопрос авторства,

структура, содержание и состав книг. Совершение евхаристии: Дидахи, «Апостольское

предание», VII и VIII книги Апостольских постановлений, «Завещание Господа нашего

Иисуса Христа», Евхологий Серапиона Тмуитского. Структура евхаристической молитвы;

особенности изложения истории спасения; эсхатологическая составляющая в литургических

текстах, особенности ходатайства о Церкви. Евхаристия и агапа в Дидахи. Вечерняя трапеза

со светильником в Апостольском предании.

Кафедральное богослужение IV–VI вв.: общая характеристика и основные черты

Периодизация истории византийского литургического синтеза, предложенная архим.

Робертом (Тафтом). Преобразование крупных поместных церквей в литургические центры

(Рим, Александрия, Антиохия). Развитие богослужебного почитания святых мест

(Иерусалим). Возвышение Константинополя и зарождение Константинопольского

богослужения. Антиохийские истоки константинопольского богослужебного обряда и

процесс его унификации. Теории Фердинанда Пробста (из единого источника – к

разнообразию) и Антона Баумштарка (от разнообразия – к унификации). Основные черты

кафедрального богослужения. Формирование имперского церковного обряда: введение

новых церковных праздников и богослужебных элементов: Символа веры (511 г.),

Трисвятого гимна (438–439 гг.), гимна «Единородный Сыне» (535–546 гг.), Херувимского

входного гимна (573–574 гг.); архитектура и облачения. Роль сочинений Псевдо-Дионисия

Ареопагита; иерархизация и символизация кафедрального богослужения. Город как

Церковь: городское стациональное богослужение (землетрясения, засухи, бедствия,

нападения иноземцев; освящение церквей, перенесение мощей, похороны императора;

свидетельство правой веры в противовес арианству, ночные шествия как богослужебное

действо). Внутреннее устройство и символическое значение церковного здания: освящение

храма св. Софии 27 декабря 537 г.; литургическая организация церковного здания в период

расцвета кафедрального богослужения (при императоре Юстиниане, в Милане и др.

крупных городах). Церковное здание как космос. Символизм константинопольских

богослужебных обрядов.

Кафедральное богослужение IV–VI вв.: суточный круг, литургия, годовой круг.

Региональные особенности кафедрального богослужения

Источники по истории кафедрального богослужения IV-VI вв.: описание литургии в

больших огласительных циклах (Тайноводственные поучения свт. Кирилла  /  Иоанна

Иерусалимского, «Мистагогия» Феодора Мопсуэстийского; проповеди епископов (циклы

чтений Писания по принципу lectio continuo); «Путешествие в Иерусалим» галльской

аббатиссы Эгерии; литургико-канонический памятник: VIII книга Апостольских

постановлений (прибл. 380 г.). Основные черты кафедрального богослужения: различные

обряды, имеющие символическое значение (свет, каждение, процессии); символизация света

в богослужении; виды песнопений (респонсории, антифоны, гимны), предполагающие

участие народа в их исполнении; распределение богослужебных функций между

различными церковными чинами (епископ, пресвитеры, диаконы, чтецы, певцы, аколуфы и

др., см. в особенности клир храма св. Софии); использование библейского материала в

ограниченном объеме – тематически и выборочно; ходатайственные прошения, близкие к

нуждам людей. В Палестине, Сирии, Малой Азии и Константинополе во 2-й половине IV в.

можно зафиксировать полный суточный круг богослужения, который совершается

епископом, клиром и народом. Утреня и вечерня как два главных синаксиса: Пс 62 и гимн

«Слава в вышних» для утрени и Пс 140, «светильничная служба» и гимн для вечерни и

ходатайственные прошения в конце утреннего и вечернего синаксиса. Бдение накануне

воскресного дня: чтение «воскресного Евангелия» с описанием страданий Спасителя.

Литургия слова во времена свт. Иоанна Златоуста: «Мир всем!»; чтение Писания и

проповеди (пресвитеров и завершающая – епископа); молитвы о различных категориях
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непричащающихся и их отпуст. Евхаристическая часть: целование мира; евхаристическая

молитва и причащение (по свт. Кириллу  /  Иоанну Иерусалимскому). Годовой

богослужебный круг: пасхально-рождественский цикл; богослужения Великого поста,

Страстной седмицы и Пасхи и периода Пятидесятницы в Иерусалиме IV в.; литургическая

деятельность свт. Кирилла Иерусалимского.

Монашеское богослужение IV–VI вв.: общая характеристика; особенности

монашеского богослужения по типам монашеской жизни; региональные особенности.

Монашеское богослужение суточного круга и порядок причащения

Монашеские уставы Египта и Палестины IV–VI вв. Характерные черты монашеского

богослужения: непрестанная личная молитва и синаксис в противовес церемониальному

характеру кафедрального богослужения; Священное писание как основа монашеского

богослужения; краткие многочисленные молитвы и размышление над Писанием с

коленопреклонениями. Типы устроения монашеской жизни: отшельничество, анахоретство и

общежитие. Отшельничество: организация жизни и порядок совершения молитвы

отшельниками (многократное повторение кратких молитвословий); особые формы

евхаристического приобщения. Анахоретство как форма иноческой жизни; наличие сильного

духовного лидера, особенности проживания подвижников и формы участия в евхаристии.

Нитрийский монастырь; Келлии; Скит (Скетис, Шиит). Богослужение в субботу и

воскресенье; бдение накануне воскресного дня; пост и трапеза; богослужение, совершаемое

лично и в собрании. Общежитие как форма иноческой жизни: устав Пахомия Великого.

Богослужение по субботам и воскресеньям; совершение молитвы в течение дня, часы

молитвы. Дисциплина и организация жизни. Египетское киновиальное монашество по

сведениям блаж. Иеронима. Главные отличия монашеских уставов различных традиций.

Монашеское правило: египетские монахи («Ангельское правило» и личная молитва);

палестинские монахи (по Кассиану Римлянину: утреннее бдение; 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы;

вечернее бдение; по бл. Иерониму: молитва ранним утром; 3-й, 6-й и 9-й часы; вечерняя

молитва, молитва в полночь и молитва в течение ночи); антиохийские монахи (бдение от

пения петухов до рассвета; молитва утром (Пс 62) и вечером (Пс 140); молитва перед сном);

каппадокийские монахи (молитва трижды в день: вечером, поутру и в полдень (6-й час); 3-й

и 9-й часы; полуночница; по св. Василию Великому (на заре; 3-й, 6-й и 9-й часы; вечерняя

молитва; молитва перед сном и в полночь)). Монашеское богослужение Константинополя:

акимиты (неусыпающие) в монастыре Студион, устроенного Александром Неусыпающим в

начале V в., несавваитская монашеская практика, состоящая из чтений Священного писания

и псалмопения. Молитва группами в течение суток без перерыва. Палестинское бдение:

посещение Иоанном и Софронием аввы Нила Синайского.

Кафедральное богослужение суточного круга VI–VIII вв.: великие часы по уставу св.

Софии Константинопольской. Структура часов и тритоекти в практике св. Софии

Константинопольской

Состав византийского евхология (епископские / пресвитерские молитвы без рубрик;

книга для диакона – Диаконика). Константинопольская литургическая псалтирь: 76

антифонов (постоянные антифоны: Пс 85 и Пс 140 на вечерне; Пс . Соборное богослужение

суточного круга по евхологию константинопольской доиконоборческой редакции: вечерняя

служба («светильничное»); паннихис («всенощная»); служба в середине ночи; служба на

заре (утреня); двойная молитва первого часа дня; 3-й, 6-й и 9-й часы; служба тритоекти для

будних дней Великого поста.

Палестинский часослов. Структура и особенности богослужения суточного круга

VII–IX вв. по палестинскому часослову

7



«Предъевхаристический синаксис. “Слабые места” в литургии и особенности их

развития»

Студийская литургическая реформа. Студийское последование вечерни и утрени.

Средне-византийский синтез

Ново-савваитский синтез: изменение структуры последований суточного круга;

особенности изменений в чине литургии; богослужебная практика Афонских монастырей

Богослужение Русской церкви: периодизация, основные особенности. Богослужение в

Русской церкви в период с IX по XIV вв.

Богослужение в Русской церкви в период с XIV в. до окончания Синодального

времени.

Богослужение в Русской церкви в ХХ–XXI вв.: предсоборная дискуссия, деятельность

Поместного Собора 1917–18 гг. в отношении богослужения. Литургический опыт

новомучеников и исповедников церкви Русской. Богослужение РПЦ после 1988 г. по наст.

вр.

 

 4.2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения

Тема
Объём,

ак. ч.

В том числе в

форме

практической

подготовки

Вид учебной

деятельности

5 семестр

Контактная работа 72

2Предмет, цель и задачи курса. Лекция

2Источники литургической науки. Лекция

2История развития литургической науки. Лекция

2

Семинар по статье архим. Р.Ф. Тафта «Вклад

восточной литургии в историю христианского

богослужения».

Семинар

4

Богослужение в текстах Ветхого завета.

Иудейское богослужение межзаветного периода.

Храм, синагога, домашнее богослужение.

Лекция

4
Христианское богослужение в текстах Нового

завета. Богослужение Апостольского века.
Лекция

4Христианское богослужение II в. Лекция

4

Христианское богослужение III в.: богослужение

суточного круга у отцов и учителей Церкви и в

литургико-канонических памятниках; евхаристия

и агапа; седмица; церковный год. Посты и

праздники.

Лекция

4
Особенности евхаристической молитвы по

Литургико-каноническим памятникам.
Семинар

4
Кафедральное богослужение IV–VI вв.: общая

характеристика и основные черты.
Лекция

4

Кафедральное богослужение IV–VI вв.: суточный

круг, литургия, годовой круг. Региональные

особенности кафедрального богослужения.

Лекция
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Тема
Объём,

ак. ч.

В том числе в

форме

практической

подготовки

Вид учебной

деятельности

4

Монашеское богослужение IV–VI вв.: общая

характеристика; особенности монашеского

богослужения по типам монашеской жизни;

региональные особенности. Монашеское

богослужение суточного круга и порядок

причащения.

Лекция

4

Кафедральное богослужение суточного круга VI–

VIII вв.: великие часы по уставу св. Софии

Константинопольской. Структура часов и

тритоекти в практике св. Софии

Константинопольской.

Лекция

4

Палестинский часослов. Структура и

особенности богослужения суточного круга VII–

IX вв. по палестинскому часослову.

Лекция

4
«Предъевхаристический синаксис. “Слабые

места” в литургии и особенности их развития».
Семинар

4

Студийская литургическая реформа. Студийское

последование вечерни и утрени. Средне-

византийский синтез.

Лекция

4

Ново-савваитский синтез: изменение структуры

последований суточного круга; особенности

изменений в чине литургии; богослужебная

практика Афонских монастырей.

Лекция

4

Богослужение Русской церкви: периодизация,

основные особенности. Богослужение в Русской

церкви в период с IX по XIV вв.

Лекция

4
Богослужение в Русской церкви в период с XIV в.

до окончания Синодального времени.
Лекция

4

Богослужение в Русской церкви в ХХ–XXI вв.:

предсоборная дискуссия, деятельность

Поместного Собора 1917–18 гг. в отношении

богослужения. Литургический опыт

новомучеников и исповедников церкви Русской.

Богослужение РПЦ после 1988 г. по наст. вр.

Лекция

Самостоятельная работа 36

Контроль 36

36Промежуточная аттестация – экзамен, и подготовка к нейЭкзамен

Для очно-заочной формы обучения

Тема
Объём,

ак. ч.

В том числе в

форме

практической

подготовки

Вид учебной

деятельности

6 семестр

Контактная работа 64
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2Предмет, цель и задачи курса. Лекция

2Источники литургической науки. Лекция

2История развития литургической науки. Лекция

2

Семинар по статье архим. Р.Ф. Тафта «Вклад

восточной литургии в историю христианского

богослужения».

Семинар

4

Богослужение в текстах Ветхого завета.

Иудейское богослужение межзаветного периода.

Храм, синагога, домашнее богослужение.

Лекция

4
Христианское богослужение в текстах Нового

завета. Богослужение Апостольского века.
Лекция

4Христианское богослужение II в. Лекция

4

Христианское богослужение III в.: богослужение

суточного круга у отцов и учителей Церкви и в

литургико-канонических памятниках; евхаристия

и агапа; седмица; церковный год. Посты и

праздники.

Лекция

4
Особенности евхаристической молитвы по

Литургико-каноническим памятникам.
Семинар

4

Кафедральное богослужение IV–VI вв.: суточный

круг, литургия, годовой круг. Региональные

особенности кафедрального богослужения.

Лекция

4

Монашеское богослужение IV–VI вв.: общая

характеристика; особенности монашеского

богослужения по типам монашеской жизни;

региональные особенности. Монашеское

богослужение суточного круга и порядок

причащения.

Лекция

4

Кафедральное богослужение суточного круга VI–

VIII вв.: великие часы по уставу св. Софии

Константинопольской. Структура часов и

тритоекти в практике св. Софии

Константинопольской.

Лекция

4

Палестинский часослов. Структура и

особенности богослужения суточного круга VII–

IX вв. по палестинскому часослову.

Лекция

4
«Предъевхаристический синаксис. “Слабые

места” в литургии и особенности их развития».
Семинар

4

Студийская литургическая реформа. Студийское

последование вечерни и утрени. Средне-

византийский синтез.

Лекция

4

Ново-савваитский синтез: изменение структуры

последований суточного круга; особенности

изменений в чине литургии; богослужебная

практика Афонских монастырей.

Лекция

4

Богослужение Русской церкви: периодизация,

основные особенности. Богослужение в Русской

церкви в период с IX по XIV вв.

Лекция

4Богослужение в Русской церкви с ХIV по ХХ вв. Лекция

Самостоятельная работа 44

Контроль 36

36Промежуточная аттестация – экзамен, и подготовка к нейЭкзамен
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Для заочной формы обучения

Тема
Объём,

ак. ч.

В том числе в

форме

практической

подготовки

Вид учебной

деятельности

6 семестр

Контактная работа 12

2Установочная лекция. Лекция

4
Кафедральное и монашеское богослужение:

доказательства различия.
Семинар

4Развитие византийской литургии. Семинар

2Консультация.
Консультация

(часов/чел)

Самостоятельная работа 96

Контроль 36

36Промежуточная аттестация – экзамен, и подготовка к нейЭкзамен

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по

дисциплине

5.1. Текущий контроль успеваемости

Форма

Учет посещаемости занятий.

Периодичность

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра.

Порядок проведения

Преподаватель ведет учет посещаемости студентов. В случае отсутствия студента в

журнале текущего контроля успеваемости и посещаемости ставится отметка «Н» (не был).

 

5.2. Промежуточная аттестация

Форма

Экзамен.

Периодичность

По завершении изучения дисциплины в конце семестра.

Порядок проведения

Собеседование с преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете), которые

соответствуют изученным темам дисциплины.

Список экзаменационных вопросов

1. Ветхозаветное и иудейское богослужение. Храм, синагога, домашнее богослужение

(трапеза).

2. Христианское богослужение в текстах НЗ.

3. Христианское богослужение II века.

4. Христианское богослужение III века. Суточный круг. Евхаристия, агапа.

Богослужение церковного года.

5. Евхаристия и агапа в литургико-канонических памятниках.

6. Богослужение суточного круга в литургико-канонических памятниках.

7. Кафедральное городское богослужение IV-VI вв.: общая характеристика.

8. Кафедральное богослужение IV-VI вв.: суточный круг, евхаристия, годовой круг.
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9. Монашеское богослужение IV-VI вв.: общая характеристика. Особенности

богослужения суточного круга.

10. Кафедральное богослужение суточного круга VI–VIII вв.: великие часы по уставу

св. Софии Константинопольской.

11. Палестинский часослов. Структура и особенности богослужения суточного круга

VII–IX вв. по палестинскому часослову.

12. Формирование структуры энарксиса. «Слабые места» в литургии.

13. Студийская литургическая реформа. Студийское последование вечерни и утрени.

Средне-византийский синтез.

14. Ново-савваитский синтез.

 

Пример билета

1. Христианское богослужение в текстах НЗ.

2. Кафедральное богослужение IV-VI вв.: суточный круг, евхаристия, годовой круг.

 

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе экзаменационного

собеседования студент дает аргументированные ответы на основные и дополнительные

вопросы преподавателя, демонстрирует прочное знание основных источников по истории

христианского богослужения, богословского смысла и содержания как богослужений в

целом, так и элементов богослужебных последований суточного круга и литургии,

характерные особенности и структурные элементы богослужения кафедрального и

монашеского типа.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует знание основных

источников по истории христианского богослужения, характерных особенностей и

структурных элементов богослужения кафедрального и монашеского типа, богословского

смысла и содержания богослужений в целом, но в знании элементов богослужебных

последований суточного круга и литургии допускает незначительные неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент на экзамене демонстрирует

общее представление об основных источниках по истории христианского богослужения,

характерных особенностей и структурных элементов богослужения кафедрального и

монашеского типа, богословского смысла и содержания богослужений в целом, в знании

элементов богослужебных последований суточного круга и литургии допускает негрубые

ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не в состоянии

продемонстрировать знание основных источников по истории христианского богослужения,

характерных особенностей и структурных элементов богослужения кафедрального и

монашеского типа, богословского смысла и содержания богослужений в целом, знании

элементов богослужебных последований суточного круга и литургии.

Для проведения промежуточной аттестации может использоваться тестовое задание.

Тестовое задание см. в Фонде оценочных средств по дисциплине «История

богослужебных чинов христианской церкви».

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

дисциплины

6.1. Печатные и электронные издания
Заглавие Изд-во, годАвторы Стр. Эл. адрес для эл. изданий

Москва : Сибирская

Благозвонница, 2010

1484 Режим доступа: по подписке.

– URL: http://

biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=440080 (дата

Библия, или Книги

Священного Писания

Ветхого и Нового Завета в

русском переводе
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Заглавие Изд-во, годАвторы Стр. Эл. адрес для эл. изданий

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Иларион (Алфеев),

митрополит

Москва :

Общецерковная

аспирантура и

докторантура им.

святых

равноапостольных

Кирилла и Мефодия :

Познание, 2019

768 Режим доступа: по подписке.

– URL: https://

biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=687559 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Литургия : Исторический и

богословский комментарий

к Литургиям Иоанна

Златоуста и Василия

Великого / Иларион

(Алфеев), митрополит

Матеос Х. Киев : Quo Vadis, 2009 123Развитие византийской

литургии. Как растут

литургии / Х. Матеос, Р. Ф.

Тафт

Москва : Типография

Катков и К°, 1860

445 Режим доступа: по подписке.

– URL: https://

biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=102035 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Памятники древней

христианской

письменности в русском

переводе. Т. 2. Писания

мужей апостольских

Москва : Типография

Катков и К°, 1862

376 Режим доступа: по подписке.

– URL: https://

biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=102038 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Памятники древней

христианской

письменности в русском

переводе.Том 3. Сочинения

древних христианских

апологетов. Сочинения

святого Иустина Философа

и мученика

Москва : Издательский

совет Русской

православной церкви,

2008

672 Режим доступа: по подписке.

– URL: https://

biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429557 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Писания мужей

апостольских

Сергиев Посад : Свято

-Троицкая Сергиева

Лавра, 2008

238Постановления

апостольские, чрез св.

Климента епископа и

гражданина Римского

преданные

Тафт Р. Ф., архим. Санкт-Петербург :

Алетейя, 2000

159 Режим доступа: по подписке.

– URL: http://

biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=75268 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Византийский церковный

обряд : Краткий очерк

Тафт Р. Ф., архим. Омск : Голованов, 2011 416 Режим доступа: по подписке.

– URL: http://

lib.rucont.ru/efd/227067 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Статьи. Том II : Литургика

Тафт Р. Ф. Омск : Амфора, 2013 192 Режим доступа: по подписке.

– URL: https://

lib.rucont.ru/efd/227066 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Литургический лексикон /

Р. Ф. Тафт ; пер. с англ. С.

Голованов

Балашов Н., прот. Москва : Кругл. стол

по религ. образованию

и диаконии, 2001

508 Режим доступа: по подписке.

– URL: https://

lib.rucont.ru/efd/236013 (дата

обращения: 26.09.2022) –

На пути к литургическому

возрождению
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Заглавие Изд-во, годАвторы Стр. Эл. адрес для эл. изданий

Текст : электронный.

Тафт Р. Ф., архим. Омск : Голованов, 2010 480 Режим доступа: по подписке.

– URL: http://

rucont.ru/efd/227068 (дата

обращения: 26.09.2022) –

Текст : электронный.

Статьи. Том I : Литургика

Ипполит Римский,

сщмч.

Москва : Сибирская

Благозвонница, 2014

58Апостольское предание /

Ипполит Римский, сщмч.

6.2. Электронные образовательные ресурсы

Название Ссылка

Официальный сайт Свято-Филаретовского института https://sfi.ru

Личный кабинет обучающегося http://eios.sfi.ru/WebApp/#/

Электронная библиотека СФИ / Свято-Филаретовский институт http://biblio.sfi.ru

Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная

система

biblioclub.ru/index.php?

page=book_blocks&view=main_ub

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая

электронная библиотека

https://rucont.ru

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека https://elibrary.ru

Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского

патриархата

patriarchia.ru/

Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во

имя Преподобного Сергия Радонежского : Новосибирск, Академгородок

orthlib.ru

Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts orthlib.info

Электронная Библиотека Одинцовского благочиния odinblago.ru/

Семинарская и святоотеческая православные библиотеки otechnik.narod.ru/

Литургия.ру : богослужебные тексты liturgia.ru/

Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг minei.ru

Предание.ру : Православный портал predanie.ru

Ritus toletanus. Ru : Богослужебные тексты древнего вестготского

обряда (ritus visigothicus)

toletanus.ru/

Ritus toletanus. Ru : Католическая энциклопедия toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2

6.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных

систем
СсылкаНазвание

БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал bogoslov.ru

Православная энциклопедия / под редакцией Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла

pravenc.ru

6.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том

числе отечественного производства
Название Описание

Операционная система корпорации Microsoft,

ориентированная на управление компьютером и

прикладными программами с помощью графического

интерфейса.

Windows 8, Windows 10

Пакет программ для работы с документами, электронной

почтой и подготовки презентаций.

Office Standard 2013 Russian: Word 2013, Excel

2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Outlook 2013,

Publisher 2013

Медиапроигрыватель.VLC, ver. 3.0.8
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Название Описание

Бесплатная программа для просмотра и печати

документов PDF.

Adobe Acrobat Reader DC

Российская программа обнаружения текстовых

заимствований.

Программа по поиску плагиата и оценке

уникальности текстов от ETXT

Библиотечная программа.ИРБИС64+ в составе четырех АРМ

«Администратор, «Каталогизатор»,

«Книговыдача», модуля Web ИРБИС64+

Программа для перевода изображения документов в

электронные редактируемые форматы.

ABBYY FineReader 11

Отечественная программа конференцсвязи с

использованием облачной среды

Программа TrueConf, тариф на 21 пользователя и

10 одновременных соединений

Бесплатная программа экранного доступа для

операционных систем семейства Windows, позволяющая

незрячим и слабовидящим пользователям работать на

компьютере.

NonVisual Desktop Access (NVDA)

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- парты, стулья для студентов;

- стол, стул для преподавателя;

- интерактивная доска или маркерная доска, или ЖК панель;

- проектор;

- настольный микрофон; 

- акустическая система;

- компьютер для преподавателя с видеокамерой;

- возможность подключения к сети Интернет (в том числе по каналу Wi-Fi) и

обеспечения доступа к ЭИОС для преподавателя и обучающихся.

7. Методические указания для обучающихся
Для освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием данной рабочей

программы, с целями и задачами дисциплины, ее тематическим планом, связями с другими

дисциплинами образовательной программы, с рекомендованной литературой (электронные

и печатные издания) и др. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование

учебного материала. При подготовке к очередным лекциям целесообразно кратко повторить

пройденное, обращаясь к конспекту и учебной литературе с особым вниманием к

проблемному полю той или иной темы. В самостоятельной работе необходимо соблюдать

рекомендации преподавателя. Для прохождения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации необходимо ознакомиться с типовыми контрольными заданиями

и материалами, содержащимися в пп. 5.1 и 5.2.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации

инвалида.
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