
«УТВЕРЖДАЮ»          

Ректор Минской духовной академии 

___________________________   

«__» _____________2022___  

 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в аспирантуру Минской духовной академии по 

кафедре церковной истории и церковно-практических дисциплин 

 

Вступительный экзамен по церковной истории и церковно-практическим 

дисциплинам включает в себя два раздела: 1) источниковедение истории 

Церкви; 2) историческая литургика. 

 

I. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ 

1. Основные понятия и категории источниковедения истории 

Церкви. Предмет и задачи церковного источниковедения. 

Источниковедение в системе специальных исторических дисциплин. 

Роль письменных источников в изучении церковной истории. 

Периодизация источников по истории Церкви. Классификации 

исторических источников. Архивные материалы, их выявление и 

анализ. Основные виды публикации источников по «Источниковедению 

истории церкви». Методологические принципы источниковедения. 

Соотношение методологии источниковедения и методологии истории. 

Главные стадии работы исследователя с источником.   

2. Документальные источники: Законодательно-актовые материалы. 

Юридические и канонические (церковно-правовые) документы 

Вселенских соборов; Правила Поместных соборов; Правила свв. 

Отцов; греческие канонические сборники; номоканоны; гражданские 

юридические предписания касательно христиан, канонические 

источники; издания канонических источников. Церковно-

государственная законодательная и кодификационно-издательская 

деятельность в Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой, 

Российской империи, СССР, Республике  Беларусь. Сборники 

государственных законов по церковным делам. Их особенности. 

Актовые материалы. Привилеи Церкве и духовенству. Акты нового и 

иновейшего времени. 

3. Документальные источники: Делопроизводственая документация. 

Делопроизводство церковных и  государственных учреждений. Их 

классификация и принципы изучения. Судебно-следственные 

материалы государственных судебно-следственных учреждений. 



Публикации документов. Материалы политических процессов и 

репрессий 1920–1950-х гг. 

4. Документальные источники: Статистические материалы. 

Зарождение и этапы развития статистических материалов. Методы 

сбора статистических данных и методы статистического анализа. 

Ревизский учет населения. Церковный учёт и его вклад в становление 

статистики по демографии населения. Статистика Центрального 

статистического комитета (ЦСК): 1-я Всероссийская перепись 

населения 1897 г. Церковная статистика в материалах военно-

топографических описаний и географическо-статистических словарей. 

Записки деятелей Церкви, путешественников и ученых. Их 

особенности.  

5. Документальные источники: Делопроизводственные материалы 

государственных судебно-следственных учреждений. 

Классификация документов и особенности их изучения. Материалы 

государственных судебно-следственных учреждений Великого 

княжества Литовского (Акты Главного Литовского трибунала). Их 

значение для изучения церковной истории. Материалы судебно-

следственных учреждений Российской империи, особенности их 

формирования и изучения. Документация судебных учреждений нового 

и новейшего времени. Материалы политических процессов и репрессий 

1920–1950 гг. 

6.  Повествовательные источники: Летописи и хроники. Летописи как 

источник по истории Церкви. Протограф (список, свод, редакция). 

Этапы летописания. Возникновение местных летописных сводов. 

Особенности летописания XVII–XVIII вв. Методы анализа 

легендарных частей летописей. Латиноязычные хроники. Саги как 

исторический источник. Немецкие и польские хроники XI–XV вв. 

7. Повествовательные источники: Житийная литература.  «Жития» 

Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и др. Литературная 

деятельность митрополита Киприана. Изучение житийной литературы. 

8. Повествовательные источники: Литературные и публицистические 

произведения. Определение понятия «литературное произведение». 

Особенности изучения памятников литературы для изучения церковной 

истории. Публицистичный и полемический жанры, их становление 

«Поучение» Владимира Мономаха. Предисловия и послесловия Ф. 

Скорины, В. Тяпинского. Церковно-полемические сочинения XVI – 

первой пол. XVII вв. Литературные и публицистические произведения 

второй половины XVII–XVIII вв. Слова и речи архиепископа Георгия 



(Конисского). Публицистические и житийные произведения нового и 

новейшего времени. 

9. Повествовательные источники: Мемуарная литература. Мемуары 

как исторический источник. Виды мемуарной литературы. Этапы 

развития мемуарной литературы. Церковно-мемуарная литература 

XVI–XVIII вв. Мемуары духовенства XIX–XX вв. Основные 

публикации. Устные воспоминания, принципы их сбора, учета и 

изучения. 

10. Повествовательные источники: Эпистолярные источники. Письма 

и переписка: соотношение понятий. Официальная переписка. Письма 

частного характера. Понятие эпистолярного комплекса. Крупнейшие 

эпистолярные комплексы нового и новейшего времени. Проблемы 

атрибуции и публикации эпистолярных источников. 

11. Повествовательные источники: Периодическая печать как 

исторический источник. Периодическая печать как специфическая 

система исторических источников. Этапы развития периодической 

печати. Проблемы систематизации и классификации периодических 

изданий. Возможности использования периодической печати как 

церковно-исторического источника. Первые церковно-периодические 

издания на территории Беларуси. Выводы.  

  



ЛИТЕРАТУРА 
Источники  

1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие 

документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-

1943 гг. / Сост. М.Е. Губонин. – М., 1994.  

2. Архивы Кремля: Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг. / Издание подготовили H.H. 

Покровский, С.Г. Петров. – М.-Новосибирск, 1997. Кн.1; 1998. Кн.2. 

Баркулабовская летопись // Полное собрание русских летописей. – Т. 32. – М., 1975. 

– С. 174-192. 

3. Архиепископ Антоний (Зубко) О греко-унитской церкви в Западном крае России. / 

Архимандрит Владимир (Терлецкий). Записки. – Минск: Медиал, 2019. – 238 с.  

4. Документы Политбюро и Лубянки о борьбе с Церковью в 1922-1923 гг. / 

Публикацию подготовил H.H. Покровский // Ученые записки Российского 

православного университета ап. Иоанна Богослова. – М., 1995. Вып.1. С. 125 – 174.  

5. Дело патриарха Тихона / Публикацию подготовил М.И.Одинцов // Отечественные 

архивы. 1993. № 6. С. 46-71.  

6. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. М.-Л., 

1950. № 1, 5, 9, 12. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DG/index.htm-только духовные 

грамоты) 

7. Житие преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой. – Витебск : издание А. 

Сапунова, 1888. 

8. Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. 

9. Иосиф (Семашко И.И.; митрополит Литовский и Виленский; 1798–1868). Записки / 

митрополит Иосиф (Семашко); предсл. священника Алексея Хотеева. – Минск: 

Братство в чечть святого Архистратига Михаила, 2018. – 328 с. портр., ил.+ 1 DVD 

10. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный 

указатель книг и публикаций в журналах М., 1976-1980. Тт. 1-4. 

11. История России. 1917-1940 гг.: Хрестоматия / Под ред. проф. М.Е. Главацкого. – 

Екатеринбург, 1993.1. То же. – Челябинск, 1994. Коммунистическая партия и 

Советское правительство о религии и церкви. – М., 1959.  

12. К ранней истории обновленчества: Список членов братства "Ревнители церковного 

обновления", состоящих в священном сане (октябрь 1906 г.) / Публ. диакона Г. 

Ореханова // Богословский сборник. М., 1999. Вып. 3. С. 222- 224.  

13. Каноны, или книга Правил, святых Апостолов, Святых Соборов, Вселенских и 

Поместных, и Святых Отцов. – СПб.: «Общество святителя Василия Великого», 

2000. – 432 с. 

14. Киевская летопись (1241-1621) // Сборник летописей, относящихся к истории 

Южной и Западной Руси, изданный комиссией для разбора древних актов, 
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Штриккер. – М., 1995. Кн.1.  
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II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИКА 

 

1. Византийское богослужение. Введение. Общая оценка византийского 

церковного обряда. Компоненты и отличительные особенности 

византийского обряда. Периодизация. Источники. Исследования.  

2. Предвизантийский период. Истоки богослужения Византии. Особенности 

формирования византийских литургических обрядов. Древняя антиохийская 

литургическая традиция как основа развития константинопольской и 

иерусалимской литургических традиций. Богослужение аскетических групп. 

3. Особенности формирования седмичного, годового и пасхального кругов 

богослужения. Теория образования Октоиха и других песенных книг. Ранние 

и поздние элементы Октоиха. Образование великопостно-пасхального круга. 

Триодь Восточная, Константинопольская и Студийская. Триоди смешанного 

типа. Формирование Миней. 

4. Имперский период становления византийского богослужения. Влияние 

Сятой Софии Константинопольской на развитие византийского 

богослужения. Стациональная литургия. Город как священное литургическое 

пространство. Формирование и особенности кафедрального типа 

богослужения Софии Константинопольской. Песенное последование. Общая 

схема богослужений песенного последования. Константинопольская 

псалтырь. Песненная Паннихис и “Панихида”. Кондак — Акафист. 

Песненная полунощница и часы. Иконоборческий период как время кризиса 

константинопольского кафедрального богослужения. 

5. История формирования студийского устава. Переход к Студийско-

иерусалимской традиции. История Студийского монастыря. Прп. Федор 

Студит. Этапы студийского синтеза. Начальный этап «студийского синтеза». 

Студийские богослужебные главы и Студийский синаксарь. 

Константинопольские и палестинские элементы в студийском богослужении. 

Студийский Ипотипосис. Уставы студийской традиции: Типикон патриарха 

Алексея Студита, Евергетидский типикон, Афоно-Студийский типикон, 

афонские богослужебные главы, южно-итальянские типиконы.  

6. История формирования Иерусалимского устава. Появление 

Иерусалимского типикона в Палестине. Ново-савваитский синтез. 

Иерусалимский типикон в Малой Азии. Монастырское богослужение в 

Константинополе в 13 веке.  Иерусалимский типикон в Константинополе в 

Палеологовский период. Сопоставление иерусалимского и 

константинопольского богослужебных уставов.  



7. Византийские уставы на Руси. Традиция кафедрального типа богослужения 

в Русской Церкви. Студийское богослужение на Руси. Переход Русской 

Церкви к Иерусалимскому богослужебному уставу.    

8. История Литургии в I-III вв. Ветхозаветно-иудейские и новозаветные 

основания христианской анафоры. Свидетельства Нового Завета. Сведения о 

совершении Литургии в первохристианских памятника письменности: свщм. 

Игнатий Богоносец, Дидахи, свидетельство Плиния Младшего, 

свидетельство Иустина Философа, свт. Иеринея Лионского, Апостольское 

предание, Завещание Господа нашего Иисуса Христа.Литургия в домашней 

церкви в Дура Европос. Литургия в Аквилейской церкви.  

9. Евхаристия в IV веке. Основные типы литургических анафор. 

Свидетельство еп. Серапиона Тмуитского. Восточно-сирийская анафора. 

Западно-сирийский антиохийский тип Литургии. Литургия по свидетельству 

свт. Кирила Иерусалимского. Литургия Апостольских постановлений. 

Антиохийская литургия по свидетельству свт. Иоанна Златоуста.   

10. Вклад Отцов Церкви в становление византийской Литургии. 

Возникновение и аутентичность текста византийской анафоры. Святитель 

Василий Великий и анафора его имени. Святитель Иоанн Златоуст и анафора 

его имени. Догматико-историческое значение византийской анафоры. 

Христология и анамнезис. Учение о Духе Святом и эпиклеза. 

Сакраментальная действительность анафоры и ее символическое 

истолкование. Таинственно-символический характер Литургии в понимании 

святителя Иоанна Златоуста. Изобразительно-символический характер 

Литургии в понимании Федора Мопсуэстийского.   

11. Литургия Константинополя во время борьбы с монофизитством. Гимн 

Трисвятого и формирование торжественного входа епископа. Духовный 

смысл литургических форм по писаниям Дионисия Ареопагита. Влияние 

Сятой Софии Константинопольской на развитие чина Литургии. Значимость 

входов. Космическая литургия. Развитие Великого Входа и значение 

сопровождающих его песнопений. Теплота (зеон). Мистагогия Максима 

Исповедника.  

12. Литургия после победы над иконоборчеством, в период Комнинов и 

Палеологов. Литургия по кодексу Barberini 336. Литургический 

комментарий свт. Германа Константинопольского. Развитие проскомидии 

(протесис). Проскомидия как «заклание Агнца». Проскомидия как жертва. 

Проскомидия как изображение Христова рождения. Устройство и убранство 

храмов в IX веке. Византийская литургия в XI веке. Храм и его убранство. 



Протеория Федора и Николая Андидских. Дальнейшее развитие 

проскомидии. Развитие энарксиса. Устройство храмового пространства и его 

убранство. Становление иконостаса. Проповедь в чине Литургии. Введение в 

чин Литургии ремеморативных тропарей.  Место Литургии в церковном году. 

Толкование на Божественную Литургию Николая Кавасилы. Объяснение 

чина Литургии Симеоном Солунским.  

13. Литургия Преждеосвященных Даров и Литургия ап. Иакова. Генезис 

Литургии Преждеосвященных Даров. Вопрос об авторстве чина Литургии 

Преждеосвященных Даров. Преждеосвященная Литургия в византийских 

евхологиях и русских служебниках. Причащение и вопрос о Чаше на 

Преждеосвященной Литургии. Генезис Литургии ап. Иакова, ее содержание 

и структура.  

14. Таинства и чинопоследования в византийской литургической традиции. 

Введение. Термин «таинство» в литургическом употреблении древней 

Церкви. Литургические источники по истории Таинств и чинопоследований.  

15. Общая история формирования чинопоследования Таинства Крещения. 

Прообразы крещения в Ветхом Завете. Иоанново Крещение. Новозаветные 

основания христианского крещения. Свидетельства первохристианской 

письменности. История формирования таинства Крещения I-IV века. 

История предкрещального оглашения и связанных с ним чинов. 

Предварительные чины: молитва первого дня, молитва на наречение имени, 

воцерковление. Экзорцизмы. Исповедание веры. Освящение воды. 

Предкрещальное помазание. Помазание елеем в литургико-каноническом 

памятнике: сирийская «Дидаскалия». Молитвы на освящение крещального 

елея. Крещальный акт. Облачение. Чтение Священного Писания.  

16. История формирования чинопоследования Миропомазания. Формы 

преподания Таинства даров Духа Святого. Святое Миро, история его 

употребления и развитие чина мироварения. Заключительные 

посткрещальные священнодействия: омовение мира, пострижение власов.  

17. История формирования чинопоследований обручения и брака. 

Заключение брака в Ветхом Завете и греко-римской среде. Брак в 

раннехристианских общинах I-IV века: свидетельства Игнатия Богоносца, 

Тертулиана, Деяний Фомы. Церковное заключение брака в IV-VI вв. Участие 

священника в мирской свадьбе. Возникновение церковного чина. Основные 

элементы чина церковного благословения брака. Чинопоследования 

обручения и венчания в византийских евхологиях. Брак и евхаристия. 

Вопрос об общем потире. Заключительные обряды византийского чина 



венчания: обхождение вокруг аналоя, снятие венцов, молитвы брачной 

опочивальни.  

18. История формирования Таинства Покаяния. Покаянная дисциплина 

ранней церкви и практика канонического покаяния. Библейские 

основания Таинства Покаяния. Покаяние в практике раннехристианской 

церкви: а) покаяние-обращение; б) второе покаяние; в) повседневное 

покаяние. Развитие практики канонического покаяния. Литургические 

элементы канонического покаяния Ориген, Сирийская Дидаскалия, 

Апостольские постановления. Литургические свидетельства о степенях 

кающихся. Диатаксис Мефодия и принятие апостатов и еретиков. Диатаксис 

Мефодия в понимании византийских богословов. Упадок практики 

канонического покаяния.  

19. История формирования Таинства Покаяния. Тайная исповедь. Исповедь, 

как новая форма покаяния. Исповедь в раннем монашестве Молитвы о 

кающихся в древнеконстантинопольских евхологиях. Литургическое 

оформление обрядов исповеди. Происхождение современного чина 

исповеди. Покаянные обряды в Требнике еп. Гедеона Балабана (1606 г.) 

Последование исповеди и учение об отпущении грехов как о судебно-

юридическом акте. Введение индикативной формулы отпущения грехов у 

итало-греков и в Киевской митрополии. Таинство покаяния в Требнике митр. 

Петра Могилы. 

20. История формирования чинопоследования Елеосвящения. Употребление 

елея в Ветхом Завете. Новозаветные основания Таинства Елеосвящения. 

Врачевальное помазание елеем в раннехристианской традиции. 

Чинопоследование таинства Елеосвящения в византийской традиции. 

Современный чин Елеосвящения.  

21. История формирования чинов хиротесий и хиротоний. Ветхозаветные 

корни Таинства Священства. Рукоположения в Новом Завете. Историческое 

развитие чинов хиротесий: чин поставления клирика; чин поставления 

свещеносца; чин поставления чтеца и певца; чин поставления диакониссы и 

чин поставления иподиакона. Историческое развитие чинов хиротоний. 

История диаконской хиротонии. Развитие пресвитерской хиротонии. 

Развитие чина епископского рукоположения.  

22. История формирования погребальных чинов. Погребальные обряды в 

Ветхом Завете. Попечение о умирающих и мертвых в раннехристианской 

древности. Свидетельства Апостольского Предания, 8-й книги Апостольских 

постановлений, Евхология Серапиона, еп. Тмуитского. Псалмопение, чтения, 



молитвы. Христианизация языческих обычаев. Свидетельство о погребении 

св. Макрины. Почитание мучеников как основа для развития христианских 

погребальных обрядов. Погребальные чины в византийских литургических 

книгах. Формирование отдельных чинов погребения: младенческого, 

мирянина, священнического, монашеского. История разрешительной 

молитвы.  
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