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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа итогового экзамена по специальности «богословие» со 

специализацией «церковная история и церковно-практические дисциплины» 

предназначена для студентов 2 курса магистратуры, завершающим свое 

обучение. Программа включает материалы по двум дисциплинам: 

«Историография истории Церкви» и «Историческая литургика». 

Цель экзамена – проверить теоретические знания и практические навыки по 

ряду важных дисциплин специализации, полученные студентами в ходе 

обучения в магистратуре. 

В ходе экзамена магистрант должен ответить на два вопроса, по одной из 

каждой дисциплин. По дисциплине «Историография истории Церкви» 

материал разбит на 11 вопросов, по дисциплине «Историческая литургика» 

магистранту предлагается 20 заданий. 

Программа по дисциплине «Историография истории Церкви» позволяет 

проверить знание студентов об уникальном явлении в церковной 

историографии Беларуси – зарождению, развитию и проблематике 

православной церковно-исторической школы, мировоззрению и научной 

деятельности ее представителей. 

 

Магистрант по дисциплине «Историография истории Церкви» должен знать: 

 труды представителей православной церковно-исторической школы 

Беларуси конца XVIII–начала XX вв.»;  

 основные публикации, в которых содержится анализ трудов 

представителей церковно-исторической школы Беларуси.  

 

Магистрант по дисциплине «Историография истории Церкви» должен уметь: 

 применять полученные знания для решения конкретных педагогических, 

методических, информационно-поисковых, научных инновационных и 

других задач; 

 анализировать исследования по церковной истории Беларуси и на их 

основе  

 делать самостоятельные научно обоснованные выводы;  

 давать самостоятельную и доказательную оценку научным исследованиям 

и учебной литературе по основным аспектам церковной истории. 

Проверка знаний и умений по дисциплине «Историческая литургика» 

позволяет проверить знание студентов дисциплины, предметом изучения 

которой является христианское богослужение в своем историческом 

развитии, начиная от его ветхозаветных оснований и свидетельств 

раннехристианского периода, ко времени становления и распространения 



византийского обряда в самой Византии и в других Поместных 

Православных Церквях. 

 

Магистрант по дисциплине «Историческая литургика» должен знать: 

 Ветхозаветные основания христианского богослужения.  

 Источники по истории богослужения первохристианской церкви: сведения 

Нового Завета, сведения о богослужении христианских и языческих 

писателей 1-4 веков, данные литургико-канонических памятников.  

 Источники по истории византийского богослужения: сведения о 

богослужении Отцов церкви и церковных писателей, сведения церковных 

историков, археологические данные о местах молитвенных собраний 

христиан, древние евхологии.  

 Основные этапы развития Типикона. 

 Обстоятельства становления и развития чинопоследований Литургии, 

церковных таинств и обрядов. 

 

Магистрант по дисциплине «Историческая литургика» должен уметь: 

 Характеризовать литургические источники. 

 Объяснять особенности Типикона и чинопоследований богослужения 

византийской традиции. 

 Характеризовать основные направления развития Типикона и 

прослеживать историческое развитие таинств и обрядов.  

 Использовать данные источников исторической литургики.  

 Использовать данные современной литургической науки.  

 Аргументировано объяснять особенности православного богослужения, 

основываясь на данных исторической литургики. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

по дисциплине «Историография истории Церкви» 

 

Раздел 1. Зарождение и развитие церковной – исторической школы 

Беларуси (конец XVIII – первая половина XIX века) 

Тема 1. Исторические взгляды архиепископа Георгия (Конисского). Их 

генезис и развитие.  

Формирование исторических взглядов архиепископа Георгия. «Мемориал об 

обидах православным» – начало деятельности архиепископа Георгия (1765) 

по восстановлению прав православного населения Могилевской епархии. 

«Права и вольности, исповедующих греко-восточную веру в Польше и 

Литве» (1767). «Историческое известие о епархии Могилевской, в Белой 

России состоящей, и о епархиях, в Польше бывших, благочестивых, т.е. 

греко-восточного исповедания, кои римлянами обращены на унию или 

соединены с Римскою церковию» (1774) – первая попытка изложения 

истории православной церкви на белорусских землях. «Записки о том, что в 

России до конца XVI в. не было никакой унии с Римской церковью» и 

формирование православной оценки Брестской церковной унии. Влияние 

исторических работ святителя на формирование школы православных 

историков Беларуси. 

Тема 2. Археографическая деятельность Иоанна Григоровича: роль в 

развитии российской и белорусской церковной археографии. 

«Белорусский архив древних грамот» (1824 г.): замысел и воплощение. 

Работа над первой частью Архива. Сбор материалов для второй и третьей 

частей Архива. Судьба архива. Археографическая деятельность в Витебске. 

Переезд в Петербург. Публикации 1832 г.: «Исторические сведения о жизни 

святителя Митрофана, первого воронежского епископа» и «Известие о 

древнем храме Христа Спасителя, построенном в XII веке преподобной 

Евфросинией, близ Полоцка». Публикации 1834-1835 гг.: «Переписка пап с 

российскими государями в XVI веке». Деятельность по изданию сочинений 

архиепископа Георгия (Конисского).  

Тема 3 Протоиерей Иоанн Григорович – главный редактор 

археографической комиссии 

Создание археографической комиссии и ее сотрудники. «Акты исторические, 

собранные и изданные археографической комиссией» 1841 – 1842 гг.;  «Акты, 

относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 

археографической комиссией» – Спб.,1848. Работа над «Словарем 

западнорусского наречия». Его издание. Сочинения духовного содержания. 

Тема 4. Протоиерей М. Бобровский. Формирование мировоззрения. 

Становление исторических взглядов. Учеба в Главной духовной семинарии 

при Виленском университете. Педагогическая деятельность. Зарубежная 

командировка. Участие в 1 съезде славистов в Заре. Архивные находки: 

«Мисал по закону Римского двора» (Служебник 1483 г.). Вклад прот. 

Михаила Бобровского в развитие библеистики на богословском факультете 

Виленского университета. Административная ссылка М.К. Бобровского. 



Место церковной истории Беларуси в научном наследии прот. М.К. 

Бобровского. Позиция М. Бобровского в процессе подготовки и проведения 

Полоцкого церковного собора.  

 

Раздел 2. Историко-церковная школа во второй половине XIX – начале 

XX века 

Тема 5. М.О. Коялович: Церковно-исторические исследования и научное 

наследие Формирование мировоззрения; исторические взгляды. Концепция 

Брестской церковной унии в исследованиях историка. «Белорусская» 

проблематика в научном наследии М.О. Кояловича. М.О. Коялович – 

источниковед. Влияние историка на становление исторических приоритетов 

слушателей Санкт-Петербургской духовной академии. Публицистика М.О. 

Кояловича. 

Тема 6. П.Н. Жукович. Формирование мировоззрения; исторические 

взгляды. История католицизма и церковной унии в трудах П.Н. Жуковича: 

«Кардинал Гозий и польская церковь его времени», «Сеймовая борьба 

православного западнорусского дворянства с церковной унией». 

Воссоединение с православной церковью униатских приходов в Галиции, 

1915 г.: «Об общем положении церковных дел в Галиции» и «Об униатском 

приходском духовенстве в Галиции». Традиции «белорусской проблематики» 

в научном наследии П.Н. Жуковича и его учеников. 

Тема 7. В.З. Завитневич – историк, археолог и богослов 

Формирование мировоззрения, исторические взгляды. Изучение 

«Палинодии» Захарии Копыстенского. Исследование жизни и взглядов 

Алексея Степановича Хомякова. Оценка работы П. Флоренским. 

Исторические труды по истории славянства и начальной русской 

государственности.  Археологические экспедиции и исследования. 

Деятельность в церковно-археологическом обществе КДА. Участие в работе 

Предсоборного Присутствия 1906 г. Вклад ученого в развитие церковной 

истории и археологии.  

Тема 8. К.В. Харлампович. Формирование мировоззрения. Исторические 

взгляды. Изучение традиций православной культуры и образования на 

белорусско-украинских землях. Казанской период жизни и творчества. 

Миссионерская проблематика в научном наследии К.В. Харламповича. 

«Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь». Оценка 

работы научной общественностью. К.В. Харлампович - руководитель 

Общества археологии, истории и этнографии в Казани. Киевский период в 

жизни историка. 

Тема 9. История Киевской митрополии в исследованиях Г.Я. 

Киприановича и И.А. Чистовича: сравнительный анализ 

Биография историков. Проблематика исследований. Изучение истории 

Киевской митрополии: Г.Я. Киприанович. Исторический очерк православия, 

католичества и унии в Белоруссии и Литве, с древнейшего до настоящего 

времени»; И.А. Чистович «Очерк истории западно-русской церкви». Другие 

исследования историков: Г.Я. Киприанович «Жизнь Иосифа Семашки, 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC.html


митрополита литовского и виленского, и воссоединение западно-русских 

униатов с православной церковью в 1839 году» – И.А. Чистович «Феофан 

Прокопович и его время». История духовного образования в трудах 

исследователей. 

Тема 10. А.П. Сапунов – историк и источниковед  

Формирование мировоззрения. Исторические взгляды. История Православия 

и церковной унии в трудах А.П. Сапунова. Витебская старина. Автор истории 

Полоцкой епархии. Публикация источников по истории церкви Беларуси. 

Публикации по краеведению. Научная деятельность Сапунова в оценке 

современников. 

Тема 11. Протопресвитор Георгий Шавельский как историк 

Формирование мировоззрения. Исторические взгляды. Проблематика 

церковно-исторических исследований. Брестская церковная уния в оценке 

Георгия Шавельского: «Последнее воссоединение белорусских униатов с 

Православной Церковью (1833-1839 гг.)». Деятельность по воссоединению 

униатских приходов в Галиции с православной церковью (1915 г.). 

Эмиграция. Софийский период в жизни о. Георгия Шавельского.  

  



ЛИТЕРАТУРА 
Источники: 

1. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией: в 5 т. / 

Главный ред. – прот. Иоанн Григорович и др. – СПб: В типографии экспедиции 

заготовления государственных бумаг, 1841 – 1842. 

2. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 

археографической комиссией: в 5 т. / Главный редактор – протоиерей Иоанн 

Григорович. СПб.: типография II-го отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, 

1846 – 1853.  [т. 1-5].  

1. Булгарин, Ф. Воспоминания / Ф. Булгарин. – М.: Захаров, 2001.  

2. Бобровский, М.К. Записки о путешествии по землям Славянским / 

М.К. Бобровский // Вестник Европы. – 1824. – №22. – Т. 139. – С. 122–135. 

3. Бобровский, М.К. О незнании Славянского книжного языка в Далмации / М.К. 

Бобровский // Вестник Европы. –  1827. –  №1. – Т. 152. – С. 14– 25. – №2. – Т. 152. 

– С. 106– 117. – №3. – Т. 152. – С. 191– 209. – №4. – Т. 152. – С. 257– 274. 

4. Бобровский, М.К. Описание находящихся в Ватикане славянских рукописей. 1820, 

1821, 1835 гг. / М.К. Бобровский // Санкт-Петербургский филиал Архива 

Российской Академии наук. – Фонд 89. – Оп. 1. – Д. 142. – 7 л. 

5. Григорович И.И., протоиерей. Историческое исследование о соборах, бывших в 

России, со времени введения в оную христианской веры, до восшествия на престол 

царя Иоанна IV. – СПб.: Типография П.А. Кулиша, 1864. – 55 с. 

6. [Григорович Иоанн, протоиерей.] Исторический и хронологичкский опыт о 

посадниках новгородских. Из древних русских летописей. – М.: Тип. С. 

Селивановского, 1821. – 310 с. 

7. Григорович Иоанн, протоиерей. Начертание жития первого епископа воронежского, 

святителя Митрофана, новопрославленного чудотворца. – 2-е изд., доп. – М.: 

Университетская типография, 1832. – 40 с. 

8. Григорович Иоанн, протоиерей. Переписка пап с российскими государями в XVI 

веке, найденная между рукописями, в римской Барбериниевой библиотеке. – СПб.: 

Типография при Императорской Академии наук, 1834. – 116 с. 

9. Григорович Иоанн, протоиерей. Собрание сочинений Георгия Конисского, 

архиепископа белорусского. – Ч. 1. – СПб.: Типография Императорской Академии 

наук, 1835. – 295 с. 

10. Григорович Иоанн, протоиерей. Собрание сочинений Георгия Конисского, 

архиепископа белорусского. – Ч. 2. – 2-е изд. доп. – СПб.:Типография Э. Веймара, 

1861. – 276 с. 

11. Грыгаровіч І.І., протаіерэй. Беларуская іерархія / Пад рэдакцыяй М. Нікалаева, – 

Мн.: БелЭн, 1992. – 102 с. 

12. Документы, объясняющие историю западнорусского края и его отношения к России 

и Польше». – Спб., 1865. 

13. Жукович П.Н. Кардинал Гозий и польская церковь его времени. - СПб.: 

Синодальная типография, 1882. - 542с.  

14. Жукович П.Н. Сеймовая борьба православного Западнорусского дворянства с 

церковной унией с 1609 года. (1609-1614 гг.). - СПб.: Типография Главного 

Управления Уделов, 1903. - XXI, 608 с. - Указатель личных имён: - С. 595-608; 

Сеймовая борьба православного Западнорусского дворянства с церковной унией. 

Вып. 2 (1615-1619 гг.). - СПб.: Типография Меркушева, 1904. - IV, - 121с.; 

Сеймовая борьба православного Западнорусского дворянства с церковной унией. 



Вып. 3 (1620-1621). Восстановление иерархии. - СПб.: Типография Меркушева, 

1906. - VIII, - 203с. Сеймовая борьба православного Западнорусского дворянства с 

церковной унией. Вып. 6 (1629-1632). - СПб.: Типография Меркушева, 1912. - VI, - 

199с. 

15. Завитневич В.З. Палинодия Захарии Копыстенского и её место в истории западно-

русской полемики XVI и XVII веков. – Варшава, 1883; Владимир святой, как 

политический деятель» – Варшава, 1888; Алексей Степанович Хомяков – Киев, т. I, 

1902,  

16. Записки преосвященного Георгия Конисского о том, что в России до конца XVI 

века не было никакой унии с римскою церковью. – М., 1847.  

17. Записки Иосифа, митрополита литовского, изданные императорскою Академиею 

наук по завещанию автора. Т. 1—3 . – Спб., 1883. 

18. Записки Василия Лужинского, архиепископа полоцкого и витебского, члена 

святейшего правительствующего Всероссийского синода о начале и ходе 

окончательно совершившегося дела воссоединения греко-униатской церкви в 

Белоруссии и Волыни с православною российскою церковью, написанные в   конце 

тысяча восемьсот шестьдесят шестого года. – Казань, 1885. 

19. Записки архиепископа Антония (Зубко) о греко-униатской церкви в западном крае // 

Русский вестник. -1864. Т.53. 

20. Записки архимандрита Владимира Терлецкого, бывшего Греко-униатского 

миссионера / Русская старина. - 1889. Т. 63. № 7, №9. 1891. Т.70, №6. Т.72, №1. 

21. Извеков Н.Д. Исторический очерк состояния православной церкви в Литовской 

епархии за время с 1839–1869 гг. – Москва: печатня А.И. Снегиревой, 1899 г.– 522 

с. 

22. Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в 

Белоруссии и Литве. – Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2006. – 352 с. 

23. Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в 

Белоруссии и Литве с древнейшего времени до настоящего времени. – Вильна: тип. 

И. Блюмовича. 1895.; Жизнь Иосифа Семашки, митрополита литовского и 

виленского, и воссоединение западнорусских униатов с православной церковью в 

1839 г. – Вильно: тип. И. Блюмовича, 1897;  

24.  Коялович М.О. Литовская церковная уния. – Спб.: тип. П. Тихомирова, 1859. –Т.1;– 

Спб.: тип. журн. «Странник», 1861; Т.2. Коялович М.О. История воссоединения 

западнорусских униатов старых времен. 2-е изд. – Мн.1999; 

25. Слова и речи, Георгия Конисского, архиепископа Могилевского. – Могилев-на-

Днепре. 1892; 

26. Сапунов А. П. Торжество православия. Начало православия в Полоцкой епархии. 

Гонения на него во время унии. Торжество его. – Витебск, 1888. 

27. Сапунов А. П. Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших времен до 

половины XIX века. – Витебск: тип.губ. правл., 1889. 

28. Сапунов А. П.  Очерк исторических судеб православия и русской народности в 

Белоруссии вообще и в пределах Полоцкой епархии в частности. – Витебск: губ. 

тип., 1910. 

29.  Харлампович К.В. Западнорусские православные школы XVI – XVII века, 

отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле 

защиты православной веры и церкви. – Казань: тип. имп. Ун-та, 1898; Чистович И. 

Очерки истории западнорусской церкви. Ч.1–2. – Спб.: тип. деп. уделов. 1882,1884.  

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003157973
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003157973
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888


30. Шавельский Г. Последнее воссоединение с православною церковью униатов 

Белорусской епархии (1833-1839 гг.) – Спб.: тип. «Сельск. вестн.», 1910. – 84 с. 

31. Шавельский Г. Из былого alma mater. Белорусская [Полоцкая], греко-униатская 

семинария в 1833-1834 гг. пред воссоединением униатов. - Витебск: тип. М. 

Неймана, 1906.  

32. Янковский Плакид. Записки сельского священника – Мн., 2004. 

 

Исследования  

Список основной литературы: 

1. Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве (по VOLUMINA LEGUM) – 

Мн.: Лучи Софии, 2002.  

2. Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской 

империи (1863-1914 гг.). – Минск.: БГУ, 2010. – 439 с. 

3. Бобровский П.О. Судьба Супрасльской рукописи… – Спб., 1887.  

4. Бобровский П.О. Биографические воспоминания: Бобровский М.К. (1785-1848): 

учёный славист- ориенталист: с портр., автограф., списком рукописей / Ист. – 

биогр. очерк. – СПб., 1889.   

5. Буглаков Михаил, свящ., Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ 

Могилевский. – Мн.: Виноград, 2000. 

6. Григорович Н.И. Сочинения духовного содержания протоиерея И.И. Григоровича. – 

СПб.: Типография Ф. Персона, 1862. – 171 с. 

7. Григорович Н.И. Очерк жизни протоиерея Иоанна Иоанновича Григоровича // 

Странник  – 1861. – Апрель. – С. 303 – 338. 

8. Дышенивич В.Н., Сомов С.Э., Теплова В.А. Георгий (Конисский Григорий 

Осипович) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», Т. 

X, 2005. – С. 662-664. 

9. Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в 

Белоруссии и Литве. Издательство Белорусского Экзархата. – 2006. – 351 с. 

10. Нікалаеў М.В. Іван Грыгаровіч – гісторык беларускай Царквы. Знаходка ў адзеле 

рукапісаў.) // Наш радовод. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 

“Царква і культура народоў вялікага княства Літоўскага і Беларусі XIII- XX  стст.” 

Кн.4 (Частка I). – Гродна, 1992. 

11. Носов К.В. Русская политика в диссидентском вопросе в Польше 1762-1766 гг. – 

Польша и Европа в XVII веке. Международные и внутренние факторы разделов 

Речи Посполитой. – М., 1999;  

12. Сомов С.Э. Жизнь и творчество Георгия Конисского. – Могилев: Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова, 2008. 

13. Теплова В.А. Православная историко-церковная школа Беларуси XIX–начала XX в.: 

истоки и традиции / Беларусь: государство, религия, общество. Материалы 

Международной научно-практической конференции (Минск – Жировичи, 7 июня 

2007 г.) – Мн.: «Белорусская наука»,  2008. – С. 37 – 42. 

14. Теплова В.А. Платон Николаевич Жукович (1858 – 1919): неисследованная 

страница белорусской историографии. / Научные труды Республиканского 

института высшей школы. Исторические и психолого - педагогические науки. 

Сборник научных статей. В двух частях. Часть 1. Минск: РИВШ, 2010. С.198—206.  

15. Теплова В.А. История православия в трудах А.П. Сапунова (к 160-летию со дня 

рождения) / В.А. Теплова // Научные труды Республиканского института высшей 



школы: в 2-х ч.: сб. науч. ст./ под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, Ч.1: Исторические и 

психолого-педагогические науки. – 2012. С. 302-313.  

16. Теплова,  В.А. Константин Васильевич Харлампович (1870 – 1932): жизнь историка 

на переломе эпох / В.А.Теплова  // «Долгий XIX  век» в истории Беларуси и 

Восточной Европы: исследования по новой и новейшей истории». Сборник 

научных материалов. Выпуск 5. – Минск: РИВШ, 2021.– С. 102– 121.   

17. Фомичева О. А.С. Будилович. Деятельность в национальных регионах 

пореформенной Российской империи. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. –214 с. 

18. Чистович И.А. Очерк истории западно-русской Церкви – Минск, Белорусская 

Православная Церковь. – Минск: Белорусская православная церковь, 2014. –911 с. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Иконников В.С. Граф Н.П. Румянцев. Деятельность его на пользу разработки 

русской истории и археологии. Очерк из русской историографии. – СПб.: Б.м., 

1881. – 250 с. 

2. Миловидов А. Заслуги графа М. Н. Муравьева для Православной Церкви в Северо-

Западном крае. Харьков.: Типография губернского правления, 1900. – 92 с. 

3. Пиккио Р. Slavia orthodoxa и Siavia romana // Пиккио Рикардо. Slavia orthodoxa: 

Литература и язык. М.: «Знак», 2003.   

4. Романчук А.А. Главная семинария при Виленском университете: воспитание и 

образование католического духовенства униатского обряда. – Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. 4 (45). 2006. С.3–10. 

5. Романчук Александр, прот. Иосиф (Семашко), митрополит Литовский и Виленский: 

жизнь и служение. – Минск, Братство во имя св. Архистратига Михаила, 2012. 

6. Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии 

феодального периода – М.: Наука, 1973. – 303 с. 

7. Шпагинский Н., свящ.– Киевский митр. Арсений Могилянский и состояние 

киевской митрополии в его правление (1757– 1770). – Киев. 1907. 

8. Щеглов Г.Э. Степан Григорьевич Рункевич (1867 – 1924). Жизнь и служение на 

переломе эпох. – Мн.: Врата, 2008. – 436 с.  



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

по дисциплине «Историческая литургика» 

 

Раздел 1. История византийского Типикона 

Тема 1. Особенности формирования  суточного круга богослужений.  

Иерусалимский часослов. Иерусалимские соборные службы до 614. 

Иерусалимские соборные службы после 614. Первые полные часословы. 

Служебные псалтыри.  

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. Формирование 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.  

Тема 5. Иерусалимский устав. 

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. Византийские уставы на 

Руси: Традиция кафедрального типа богослужения в Русской Церкви. 

Студийское богослужение на Руси. Переход Русской Церкви к 

Иерусалимскому богослужебному уставу.  

 

Раздел 2. История византийской Литургии 

Тема 6. История Литургии I-III века.  

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.  

Тема 7. 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.  

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.  

Тема 8. Литургия Константинополя во время борьбы с монофизитством.  

Гимн Трисвятого и формирование торжественного входа епископа. Духовный 

смысл литургических форм по писаниям Дионисия Ареопагита. Литургия 

Юстиниановского периода и ее толкование Максимом Исповедником: 

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.  

Тема 9. Литургия после победы над иконоборчеством. 

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 9 веке. Символико-

изобразительное наполнение византийской Литургии в период Комнинов: 

Византийская литургия в 11 веке. Храм и его убранство. Протеория Федора и 

Николая Андидских. Дальнейшее развитие проскомидии. Развитие энарксиса.  

Тема 10. 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.  

 

Раздел 3. История чинопоследований Таинств. 

Тема 11. Таинства и чинопоследования в византийской литургической 

традиции. Введение. 



Термин «таинство» в литургическом употреблении древней Церкви. 

Литургические источники по истории Таинств и чинопоследований.  

Тема 12. Общая история формирования чинопоследования Таинства 

Крещения.  

Прообразы крещения в Ветхом Завете. Иоанново Крещение. Новозаветные 

основания христианского крещения. Свидетельства первохристианской 

письменности. История формирования таинства Крещения 1-4 века.  

Тема 13. Формирование составных частей чинопоследования Таинства 

Крещения.  

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.   

Тема 14. 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.  

Тема 15. История формирования чинопоследований обручения и брака.  

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

раннехристианских общинах 1-4 века: свидетельства Игнатия Богоносца, 

Тертулиана, Деяний Фомы. Церковное заключение брака в 4-6 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.  

Тема 16. 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.   

Тема 17. 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   

Тема 18. 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.  

Тема 19. История формирования чинов хиротесий и хириотоний.  

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.  

Тема 20. 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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к итоговому экзамену 

для магистрантов второго года обучения 

(специализация «церковная история и церковно-практические 

дисциплины») 

 

«Историография истории Церкви» 

1. Исторические взгляды архиепископа Георгия (Конисского): их генезис и 

развитие 

2. Вклад протоиерея Иоанна Григоровича в развитие российской и белорусской 

церковной археографии 

3. Деятельность протоиерея Иоанна Григоровича как главного редактора 

археографической комиссии 

4. Церковно-исторические исследования и научное наследие протоиерея 

Михаила Бобровского  

5. М.О. Коялович: церковно-исторические исследования и научное наследие  

6. Церковно-исторические исследования и научное наследие П.Н. Жуковича 

7. В.З. Завитневич – историк, археолог   и богослов 

8. Церковно-исторические исследования и научное наследие К.В. Харламповича 

9. История Киевской митрополии в исследованиях Г.Я. Киприановича и И.А. 

Чистовича: сравнительный анализ.   

10. А.П. Сапунов – историк и источниковед 

11. Протопресвитор Георгий Шавельский как историк 

  



«Историческая литургика» 

 

1. Особенности формирования суточного круга богослужений 

2. Особенности формирования седмичного, годового и пасхального кругов 

богослужения 

3. Формирование и особенности кафедрального типа богослужения Софии 

Константинопольской. 

4. История формирования Студийского устава. 

5. История формирования Иерусалимского устава 

6. История Литургии I-III вв.  

7. Евхаристия в IV ст. 

8. Литургия Константинополя в период борьбы с монофизитством 

9. Литургия в период после победы над иконоборчеством. 

10. Византийские диатаксисы 

11. История формирования чинопоследований литургии Преждеосвященных 

Даров и литургии апостола Иакова 

12. История формирования чинопоследований Таинств 

13. Таинства и чинопоследования в византийской литургической традиции. 

Общие сведения 

14. История формирования чинопоследования Таинства Крещения 

15. Формирование составных частей чинопоследования Таинства Крещения 

16. История формирования чинопоследования Миропомазания 

17. История формирования чинопоследований обручения и брака 

18. История формирования чинопоследования Таинства Покаяния. Покаянная 

дисциплина ранней Церкви и практика канонического покаяния 

19. История формирования чинопоследования Таинства Покаяния. Тайная 

исповедь 

20. История формирования чинопоследования Елеосвящения 

21. История формирования чинов хиротесий и хиротоний. 

 

 


