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 Целью курса «История частного молитвеннго обихода РПЦ» является 
формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 
включающих в себя такие умения и навыки, как анализ литургических традиций 
РПЦ. Специфика изучения дисциплины «История частного молитвеннго 
обихода РПЦ» в высшей духовной школе определяет необходимость 
формирования у студентов навыков адекватной оценки исторических традиций и 
практики Русской Православной Церкви. Кроме того, важным мотивационным 
фактором изучения текстов и последований частного молитвенного обихода РПЦ 
является возможность использования ее аскетического и богословского 
потенциала в качестве источника для творческого дополнения и углубления 
традиции, в том числе в целях обогащения практики частной молитвы отдельных 
членов Церкви, а также и развития церковно-приходской жизни.  

Цель курса соотносится с требованиями Церковного образовательного 
стандарта высшего духовного образования. 

Задачи 

Изучение курса «История частного молитвеннго обихода РПЦ» требует 
решения следующих задач: 

1) уяснение понимания самобытности традиции келейного правила РПЦ,
своеобразия ее исторического пути, отраженного в рукописных и печатных 
источниках  XIII‒ХХ вв.;  

2) овладение навыками анализа литургических текстов и последований
частного молитвенного обихода, в том числе в контексте культурной традиции 
русского православия;  

3) формирование литургической компетентности и аналитических
способностей будущего литургиста-исследователя; 

4) подготовка выпускника к педагогической работе с опорой на образцы
аутентичных литургических традиций РПЦ во всем историческом срезе их 
бытования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История частного молитвеннго обихода РПЦ» включена 
в обязательную часть, формируемую участниками образовательных 
отношений учебного плана. 

2.1.  Требования к предварительной подготовке обучающихся. 
Данная дисциплина изучается на подготовительном курсе 
магистратуры. Дисциплинами бакалавриата, на которых осуществляется 
предварительная подготовка обучающихся, являются:  

• «Церковнославянский язык»;
• «Литургика».

2.2.  Изучается во взаимосвязи со следующими дисциплинами: 
• «История языка церковнославянской письменности»;
• «Практикум по древнегреческому языку»;
• «Литургическая проблематика в жизни РПЦ».

1. Цели и задачи освоения дисциплины



2.3.  Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее:  

• «Богослужение суточного круга в византийской и славянкой 
традициях»; 

• «Богослужебные книги РПЦ в эпоху книгопечатания: история и 
книжные справы (XVI - XX)». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной            

программы 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-1  

Способен 
ориентироваться в 
современной 
теологической 
проблематике 

ОПК-1.1 

Имеет базовые сведения о 
современном состоянии, 
научно-исследовательской 
и методологической (при 
наличии) проблематике 
нескольких разделов 
теологии, не относящихся к 
литургике. 

Знать: термины и понятийный аппарат 
изучаемой дисциплины; основные 
сведения, касающиеся происхождения, 
датировки и состава изучаемых 
литургических источников.  
Уметь: осуществлять поиск актуальной 
научной информации по проблемам 
литургического исследования изучаемых 
чинов и последований; анализировать 
литургические аспекты, касающиеся 
истории бытования текстов и 
последований частного молитвенного 
обихода.  
Владеть: сведениями о диахронических 
изменениях русской богослужебной 
тридции отдельных поседований 
келейного правила; способностью 
привлекать данные параллельной 
византийских литургических источников.  

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

академических часа.  
Форма контроля – зачет с оценкой в 1 семестре: 
 

Вид Трудоемкость  
(в акад. часах)  

Общая трудоёмкость 

 
72 

Контактные часы (аудиторная работа) 
 

48 

Занятия лекционного типа  
 

16 

Занятия в практической форме 32 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий (для заочной формы обучения) - 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) - 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тематический план 

 
 

Наименование разделов и 
тем 

Се
ме

ст
р Количество часов  

(в акад. часах) Формы 
текущего 
контроля  Занятия 

лекционно- 

го типа 

Занятия 
семинарс-

кого типа 

Сам. 
 работа 

Всего  
часов по 

теме 

Ком-

петенции 

Модуль 1.   
Сборники частного 
молитвенного обихода в 
традици РПЦ. 

1 6 12 10 28 ОПК-1  

Тема 1.1. Обзорная лекция: 
Тексты и сборники частного 
молитвенного обихода в 
традиции Русской Церкви (XIII‒
XX в.). 

1 2 2 2 6 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Тема 1.2. Часослов как сборник 
келейного правила в Древней 
Руси (XIII‒XVII вв.). Устав 
дополнительных частных 
молитв к Часослову свт. 
Кирилла Туровского. 

1 2 2 2 6 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 



Тема 1.3. Древнерусский устав 
келейного чтения Псалтири 
(XIII‒XIV вв.). Печатные 
варианты Псалтири с тропарями 
и молитвами после кафизм в 
Русской Церкви (нач. XVII‒
XVIII в.). 

1 - 2 2 4 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Тема 1.4. Канонник как тип 
книги в русской книжности 
(XIV‒XVII вв.). Акафистник как 
разновидность Канонника в 
традиции Западнорусской 
митрополии (XV‒XVII вв.) 

1 - 2 2 4 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Тема 1.5. Псалтирь с 
восследованием как 
универсальный сборник 
келейного правила в славянской 
книжности (XIV‒XVII вв.). 
Старопечатные варианты 
Псалтири с восследованием 
различных книжных центров 
Русской Церкви (XVI‒XVIII в.). 

1 2 4 2 8 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Модуль 2.   
Отдельные тексты и 
последования келейного 
правила в традиции РПЦ. 

1 10 20 10 40   

Тема 2.1. Молитвы перед сном в 
славянской книжности: история 
появления и варианты в 
рукописной традиции (XIII‒XVI 

вв.). Последование утренних 
молитв в русской книжности в 
допечатный период. 

1 2 4 2 8 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Тема 2.2. Молитвы утренние и 
вечерние в печатных 
источниках Русской Церкви 
(кон. XVI ‒ нач. XVIII в.). 

1 2 4 2 8 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Тема 2.3. Собрания частных 
молитв в рукописной традиции 
Русской Церкви: последование 
ко причащению св. Тайн, 
последование «на злыя 
помыслы», последование «от 
бесовского соблазна». 

1 2 4 2 8 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 



Тема 2.4. Великий акафист: 
история текста в славянских 
рукописях, проблемы 
интерпретации, традиция 
испльзования в келейном 
правиле у славян (XIII‒XVII 

вв.). 

1 2 4 2 8 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Тема 2.5. Акафист Иисусу 
Сладчайшему как гимн русской 
исихастской традиции: история 
появления и испльзования в 
келейном правиле, поэтика и 
богословие текста. 

1 2 4 2 8 
ОПК-

2.2 

Конспект, 
устный 

опрос 

Итого в 1 семестре:  16 32 24 72  
 

Итого по дисциплине:  16 32 24 72  
 



4.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1) Знакомство с текстами и сборниками келейного правила, их 
изучение по основным рукописным источникам в электронной копии; 

2) Проработка учебно-методических материалов и научных статей; 
3) Подготовка сообщений (докладов) к практическим занятиям. 

4.4. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Наименование  
темы (раздела)  

дисциплины (модуля) 
Виды и содержание 

самостоятельной работы 

 

Форма  
отчетности 

Тема 1.1. Обзорная лекция: Тексты и 
сборники частного молитвенного 
обихода в традиции Русской Церкви 
(XIII‒XX в.). 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. конспект 

Тема 1.2. Часослов как сборник 
келейного правила в Древней Руси 
(XIII‒XVII вв.). Устав 
дополнительных частных молитв к 
Часослову свт. Кирилла Туровского. 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 1.3. Древнерусский устав 
келейного чтения Псалтири (XIII‒
XIV вв.). Печатные варианты 
Псалтири с тропарями и молитвами 
после кафизм в Русской Церкви 
(нач. XVII‒XVIII в.). 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 1.4. Канонник как тип книги в 
русской книжности (XIV‒XVII вв.). 
Акафистник как разновидность 
Канонника в традиции 
Западнорусской митрополии (XV‒
XVII вв.) 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка к практическому 
занятию 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 1.5. Псалтирь с 
восследованием как универсальный 
сборник келейного правила в 
славянской книжности (XIV‒
XVII вв.). Старопечатные варианты 
Псалтири с восследованием 
различных книжных центров 
Русской Церкви (XVI‒XVIII в.). 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 
устное 

выступление 



Тема 2.1. Молитвы перед сном в 
славянской книжности: история 
появления и варианты в рукописной 
традиции (XIII‒XVI вв.). 
Последование утренних молитв в 
русской книжности в допечатный 
период. 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 2.2. Молитвы утренние и 
вечерние в печатных источниках 
Русской Церкви (кон. XVI ‒ 

нач. XVIII в.). 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 2.3. Собрания частных молитв 
в рукописной традиции Русской 
Церкви: последование ко 
причащению св. Тайн, последование 
«на злыя помыслы», последование 
«от бесовского соблазна». 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 2.4. Великий акафист: история 
текста в славянских рукописях, 
проблемы интерпретации, традиция 
испльзования в келейном правиле у 
славян (XIII‒XVII вв.). 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений 

конспект, 
устное 

выступление 

Тема 2.5. Акафист Иисусу 
Сладчайшему как гимн русской 
исихастской традиции: история 
появления и испльзования в 
келейном правиле, поэтика и 
богословие текста. 

Подготовка конспекта. 
Проработка учебного материала. 

Подготовка сообщений 

конспект, 
устное 

выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины 

5.1. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

  
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) 

Вид задания 
для 

текущего 
контроля 

Примерные списки вопросов для текущего 
контроля 

Модуль 1. Сборники частного молитвенного обихода в традици РПЦ. 

1 

Тема 1.1. 
Обзорная лекция: 
Тексты и 
сборники 
частного 
молитвенного 
обихода в 
традиции Русской 
Церкви (XIII‒
XX в.). 

подготовка 

конспекта, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Келейное правило в рукописной традиции 
Русской Церкви (XIII‒XVI вв.). 

2. Переход от рукописной традиции к 
печатной в двух митрополиях Русской 
Церкви (кон. XVI ‒ перв. пол. XVII в.).  

3. Печатная традиция сборников частного 
молитвенного обихода в Русской Церкви 
(втор. пол. XVII ‒ нач. XX в.).  

2 

Тема 1.2. 
Часослов как 
сборник 
келейного правила 
в Древней Руси 
(XIII‒XVII вв.). 
Устав 
дополнительных 
частных молитв к 
Часослову свт. 
Кирилла 
Туровского. 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Особенности состава древнейшего 
русского Часослова РНБ. Q.п.I.57 (перв. 
пол. XIII в.): 

a. Чин «куроглашения». Связь с 
«Ипотипосис» прп. Никиты Стифата. 
Состав и функция в суточном круге; 

b. Монашеский паннихис после чина 
вечерни. Происхождение и функция; 

c. Последование молитв «аще съблазнит 
сотона во снѣ»; 

d. Чин ночных часов. Связь со 
Студийским Алексиевским уставом; 

e. Чин полунощного пения.  
2. Особенности состава монашеского 

сборника келейных молитв ЯМЗ. № 15481 

(«Ярославский Часослов». Втор. пол. XIII 

в.): 
a. Чин 12-ти дневных часов. Параллели с 

почасиями древнерусских Часословцев; 
b. Собрание седмичных молитв свт. 

Кирилла Туровского и их функция в 
сборнике. Устав «убогаго Кирила». 

c. Гимнография из византийского 
кафедрального богослужения в составе 
мефимона.  

d. Последование «егда будет от 
бѣсовскаго съблазна». Структура, связь 
с «Ипотипосис» прп. Никиты Стифата. 

3. Часовник как особый тип сборника служб 
суточного круга:  

a. Древнейший список Часовника Sinait. 



slav. 44: происхождение, состав; 
b. Часовник в общественном и частном 

богослужении Древней Руси;  
c. Сборники частной молитвы на базе 

Часовника: Sinait. slav. 13, РГАДА. 
Тип. 76. 

4. Древнерусские сборники келейного 
правила на базе Часослова:  
a. Архаичные универсальные сборники: 

РНБ. Соф. 1052, F.п.I.73; 

b. Уникальный сборник ночных 
последований: РНБ. Соф. 1129; 

c. Новый тип сборников московской 
книжности: РГБ. ТСЛ 17. 
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Тема 1.3. 
Древнерусский 
устав келейного 
чтения Псалтири 
(XIII‒XIV вв.). 
Печатные 
варианты 
Псалтири с 
тропарями и 
молитвами после 
кафизм в Русской 
Церкви (нач. 
XVII‒XVIII в.). 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Устав о Псалтири в древнерусских и 
южнославянских списках XIII‒XIV вв.  

2. Проблема происхождения и атрибуции 
Устава о Псалтири.  

3. Древнейшие списки Псалтири, содержащие 
покаянные тропари и молитвы Устава о 
Псалтири: РНБ. Q.п.I.37 (втор. пол. XII в.); 
Athos Zograf 59; ГИМ. Хлуд. 3, Син. 235; 

РГАДА. Тип. 27, Тип. 29 (XIII в.).   
4. Покаянные молитвы и тропари авторства 

свт. Кирилла Туровского как тексты после 
кафизм в списках келейной Псалтири: 
a. Молитвы седмичного цикла; 
b. Тропари покаянных канонов. 

5. Древнерусские анонимные тропари после 
кафизм, написанные специально для 
келейной Псалтири (РГБ. ТСЛ-ризн. 7).  

6. Набор тропарей и молитв после кафизм в 

Псалтири Андроника Невежи (М.: 
Печатный двор, 1602). Древнерусские 
параллели. 

7. Набор тропарей и молитв после кафизм в 
Псалтири с восследованием (М.: Печатный 
двор, 1658). Влияние киевских изданий, 
греческий прототип последних. 
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Тема 1.4. 
Канонник как тип 

книги в русской 
книжности (XIV‒
XVII вв.). 
Акафистник как 
разновидность 
Канонника в 
традиции 
Западнорусской 
митрополии (XV‒
XVII вв.) 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Собрание канонов в древнерусских 
сборниках XIV в. по типу Обиход 
богослужебный. 

2. Два типа восследования в Обиходах 
богослужебных: на седмицу (Vindob. 

Slav. 37. «Венский Октоих») и «по вся дни» 
(Scaliger 38B. «Канонник Скалигера»). 

3. Появление Канонника как 
самостоятельного сборника. Состава 
древнейших списков Канонника: РГБ. ТСЛ 
253 и ТСЛ 254; ГРМ. Др.гр. 15 (прп. 
Кирилла Белозерского).  

4. Богородичник как Канонник особого 



состава в древнерусской книжности.  
5. Канонник на Руси в допечатный период 

(XV‒XVI вв.). 
6. Канонники издания Московского Печтного 

двора до и после книжной справы патр. 
Никона (М.: Печатный двор, 1636, 1651, 
1672, 1679). 

7. Акафистник как особый тип сборника 
Западнорусской митрополии: 

a. Акафисты на седмицу (Вильно: тип. 
Братсва, 1628); 

b. Акафисты (Киев: тип. Лавры, 1625, 1629, 
1635). 
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Тема 1.5. 
Псалтирь с 
восследованием 
как 
универсальный 
сборник 
келейного правила 
в славянской 
книжности (XIV‒
XVII вв.). 
Старопечатные 
варианты 
Псалтири с 
восследованием 
различных 
книжных центров 
Русской Церкви 
(XVI‒XVIII в.). 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Псалтирь с восследованием как 
универсальный богослужебный сборник 
келейного правила.  

2. Состав восследования: Часослов, 
Месяцеслов (Синаксарь), Триодный 
синаксарь, Канонник, Пасхалия и 
календарные таблицы.  

3. Южнославянские рукописи Псалтири с 
восследованием как прототип русских 
сборников (РГБ. Ф. 270.II № 6 и 7). 

4. Образцовые русские списки Псалитри с 
восследованием: 

a. Свт. Киприана, митр. Киевского (копия в 
рукописи РГБ. МДА 142); 

b. Игнатия Грека (РГБ. ТСЛ 308); 
c. Киево-Печерского инока Пафнутия (РГБ. 

МДА 69); 

d. Михаила Медоварцева (ГИМ. Увар. 806-4°; 
РГАДА. Тип. 223); 

e. Прп. Дионсия, архим. Радонежского (РГБ. 
МДА 73) 

5. Универсальный сборник свт. Макария, 
митр. Московского 1527 г.: «Книга 
келейного и путнаго правила» (РНБ. 
F.I.147/1 и F.I.147/2). 

6. Правило истинного живота христианского 
(Острог: тип. кн. К.Острожского, 1598). 
Одноименное несостоявшееся издание 
патр. Никона (М.: Печатный двор, 1655). 

7. «Полуустав» (Вильно: тип. Братства, 1622). 
8. Московские издания Псалтири с 

восследованием (М.: Печтный двор, 1625, 
1658 и 1701 гг.).  

9. «Полуустав» митр. Петра (Могилы) (Киев: 
тип. Лавры, 1643). Его влияние на раздел 
Канонника московской Псалтири с 
восследованием (М., 1658).  

Модуль 2.  Отдельные последования и тексты келейного правила в традиции 
РПЦ. 
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Тема 2.1. 
Молитвы перед 
сном в славянской 
книжности: 
история 
появления и 
варианты в 
рукописной 
традиции (XIII‒
XVI вв.). 
Последование 
утренних молитв в 
русской 
книжности в 
допечатный 
период. 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Чин молитв перед сном в Часослове 
РНБ. Q.п.I.57 (перв. пол. XIII в.). 
Параллели элементов его состава с уставом 
келейных моитв свт. Кирилла Туровского.  

2. Собрание молитв перед сном в уставе 
Чудова монастыря ГИМ. Син. 329. 
Параллели с южнославянскими списками 
XIV в. 

3. Собрание молитв перед сном в Псалтири с 
восследованием свт. Киприана, митр. 
Киевского РГБ. МДА 142. 

4. Традиция молитв «спальных» в списках 
XV‒XVI вв. (в рукописях книжных центров 
Руси: Троице-Сергиев, Соловецкий, 
Кирилло-Белозерский монастыри и др.): 
a. Смысл названия; 
b. Ядро собрания и вариативность состава;  
c. Ареал распространения.   

5. Собрание молитв «перед заутреней» («по 
заутрени») и его разновидности в 
рукописях XV‒XVI вв.: 
a. стандартная, ее связь с «курогласными» 

молитвами (РГБ. Ф.354 № 4; РНБ. 
Соф. 1462; ГИМ. Син. 709); 

b. редкие вариации как авторские 
новоделы (РГБ. Ф.272 № 243).  
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Тема 2.2. 
Молитвы 
утренние и 
вечерние в 
печатных 
источниках 
Русской Церкви 
(кон. XVI ‒ 

нач. XVIII в.). 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Сборник «Молитвы повседневные» 
(Вильно, 1596) как инициирующее издание 
печатного вида дополнительных молитв к 
Часослову. 

2. «Правило истинного живота 
христианского» (Острог, 1598) и его 
редактор В.Малюшицкий как составитель 
традиционных последований утренни и 
вечерних молитв РПЦ. 

3. Молитвы утренние и вечерние в ранних 
зданиях Киево-Печерской лавры 
«Акафисты» (1625, 1629, 1635) и 
«Полуустав» (1643).  

4. Московская традиция молитв утренних и 
вечерних до и после книжной справы патр. 
Никона в изданиях Московского печатного 
двора: Псалтирь с восследованием (1625, 
1658, 1701), Канонник (1636, 1672, 1679). 
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Тема 2.3. 
Собрания частных 
молитв в 
рукописной 
традиции Русской 
Церкви: 
последование ко 
причащению св. 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Чин келейного монашеского 
самопричащения в древнерусской 
книжности как прототип последования 
подготовки ко причащению св. Тайн. 
Молитвы причащения в древнерусских 
Служебниках. 

2. Последование ко причщаению св. Тайн в 
русской рукописной традиции XV‒XVI вв.  



Тайн, 
последование «на 
злыя помыслы», 
последование «от 
бесовского 
соблазна». 

3. Печатные издания последования ко 
причащению св. Тайн Западнорусской 
митрополии и Московского печатного 
двора (до и после справы патр. Никона). 

4. Последование «на злые помыслы» в 
русских рукописях XV‒XVI вв. и в 
изданиях Западнорусской митрополии 
XVI‒XVII вв. 

5. Последование «от бесовского соблазна» в 
древнерусских сборниках XIII‒XIV вв. и в 
новой рукописной традиции XV‒XVI вв. 
Печатный вид последования в изданиях 
XVII в. 
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Тема 2.4. Великий 
акафист: история 
текста в 
славянских 
рукописях, 
проблемы 
интерпретации, 
традиция 
испльзования в 
келейном правиле 
у славян (XIII‒
XVII вв.). 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. История славянских редакций Великого 
акафиста: Триодная, Афонская, «Русская» 
(«Киприановская»), Никоновская. 

2. Значимые разночтения списков Великого 
акафиста: 

a. греческие; 
b. славянские, происходящие от 

греческих; 
c. славянские местные. 

3. Великий акафист как часть келейного 
правила: 

a. Афонская традиция XIII‒XIV вв.; 
b. Возникновение русской традиции 

посл. четв. XIV вв. ‒ XV в. 
c. Влияние текста келейного правила 

на богослужебные издания. 
4. Великий акафист как инициирующий текст 

особого жанра гимнографии.  
5. Собрание седмичных акафистов: 

переводные тексты патр. Константино-

польского Исидора (Вухира) и русские 
тексты — священноинока Мартирия Киево-

Печерского, свт. Феодосия, митр. 
Московского. 

10 

Тема 2.5. Акафист 
Иисусу 
Сладчайшему как 
гимн русской 
исихастской 
традиции: история 
появления и 
испльзования в 
келейном правиле, 
поэтика и 
богословие текста. 

подготовка 

конспекта, 
написание 

доклада, 
проработка 

учебного 

материала 

1. Проблема источников акафиста Иисусова. 
Появление текста в печатной традиции 
(перв. тр. XVII в.): Молитвы повседневные 
(Евье, 1611), Акафисты (Киев, 1625), 
Акафисты и каноны на всю седмицу 
(Вильно, 1628). 

2. Греческие переводы акафиста Иисусова 
(XVIII и XX вв.).  

3. Тексты традиции, послужившие основой 
для составителя гимна: Великий акафист; 
канон Иисусу Сладчайшему св. Феолипта, 
митр. Филадельфийского; «радости» 
пресладкому имени Иисусову Фр. 
Скорины.  

4. Акафист Иисусов как образцовый текст 



жанра: поэтика и аскетико-богословские 
коннотации гимна. 
 

 

5.2. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 
обучающихся по итогам освоения дисциплины 

 

Вопросы к зачету с оценкой (I семестр): 

1. Особенности состава древнейшего русского Часослова РНБ. Q.п.I.57 

(перв. пол. XIII в.). 
2. Особенности состава монашеского сборника келейных молитв 

ЯМЗ. № 15481 («Ярославский Часослов». Втор. пол. XIII в.).  
3. Часовник как особый тип сборника служб суточного круга. 

4. Древнерусские сборники келейного правила на базе Часослова.  
5. Устав о келейном пении Псалтири в древнерусских и 

южнославянских списках XIII‒XIV вв. 

6. Проблема происхождения и атрибуции Устава о Псалтири.  
7. Древнейшие списки Псалтири, содержащие покаянные тропари и 

молитвы Устава о Псалтири: РНБ. Q.п.I.37 (втор. пол. XII в.); Athos 

Zograf 59; ГИМ. Хлуд. 3, Син. 235; РГАДА. Тип. 27, Тип. 29 (XIII в.).  
8. Покаянные молитвы и тропари авторства свт. Кирилла Туровского 

как тексты после кафизм в списках келейной Псалтири. 
9. Набор тропарей и молитв после кафизм в Псалтири Андроника 

Невежи (М.: Печатный двор, 1602). Древнерусские параллели. 
10. Набор тропарей и молитв после кафизм в Псалтири с восследованием 

(М.: Печатный двор, 1658). Влияние киевских изданий, греческий 
прототип последних. 

11. Собрание канонов в древнерусских сборниках XIV в. по типу Обиход 
богослужебный. 

12. Два типа восследования в древнерусских Обиходах богослужебных: 
на седмицу (Vindob. Slav. 37. «Венский Октоих») и «по вся дни» 
(Scaliger 38B. «Канонник Скалигера»). 

13. Появление Канонника как самостоятельного сборника. Состава 
древнейших списков Канонника: РГБ. ТСЛ 253, ТСЛ 254; ГРМ. 
Др.гр. 15 (прп. Кирилла Белозерского). 

14. Богородичник как Канонник особого состава в древнерусской 
книжности. 

15. Канонник на Руси в допечатный период (XV‒XVI вв.). 
16. Канонники издания Московского Печтного двора до и после книжной 

справы патр. Никона (М.: Печатный двор, 1636, 1651, 1672, 1679).  
17. Акафистник как особый тип сборника Западнорусской митрополии 

(издания Виленского Свято-Духова братства и Киево-Печерской 
лавры перв. пол. XVII в.). 

18. Псалтирь с восследованием как универсальный богослужебный 



сборник келейного правила. 
19. Состав восследования: Часослов, Месяцеслов (Синаксарь), Триодный 

синаксарь, Канонник, Пасхалия и календарные таблицы. 
20. Южнославянские рукописи Псалтири с восследованием как прототип 

русских сборников (РГБ. Ф. 270.II № 6 и 7).  
21. Образцовые русские списки Псалитри с восследованием (Свт. 

Киприана, митр. Киевского, РГБ. МДА 142;  Игнатия Грека, РГБ. 
ТСЛ 308; Киево-Печерского инока Пафнутия, РГБ. МДА 69; Михаила 
Медоварцева, ГИМ. Увар. 806-4° и РГАДА. Тип. 223; прп. Дионсия, 
архим. Радонежского РГБ. МДА 73).  

22. Универсальный сборник свт. Макария, митр. Московского 1527 г.: 
«Книга келейного и путнаго правила» (РНБ. F.I.147/1 и F.I.147/2). 

23. Правило истинного живота христианского (Острог: типогр. кн. 
К. Острожского, 1598). Одноименное несостоявшееся издание патр. 
Никона (М.: Печатный двор, 1655). 

24. «Полуустав» (Вильно: тип. Братства, 1622).  
25. Московские издания Псалтири с восследованием (М.: Печтный двор, 

1625, 1658 и 1701 гг.). 
26. «Полуустав» митр. Петра (Могилы) (Киев: тип. Лавры, 1643). Его 

влияние на раздел Канонника московской Псалтири с восследованием 
(М., 1658). 

27. Чин молитв перед сном в Часослове РНБ. Q.п.I.57 (перв. пол. XIII в.). 
Параллели элементов его состава с уставом келейных моитв свт. 
Кирилла Туровского. 

28. Собрание молитв перед сном в уставе Чудова монастыря ГИМ. Син. 
329. Параллели с южнославянскими списками XIV в. 

29. Традиция молитв «спальных» в списках XV‒XVI вв. (в рукописях 
книжных центров Руси: Троице-Сергиев, Соловецкий, Кирилло-

Белозерский монастыри и др.). 
30. Собрание молитв «перед заутреней» («по заутрени») и его 

разновидности в рукописях XV‒XVI вв. 
31. Чин келейного монашеского самопричащения в древнерусской 

книжности как прототип последования подготовки ко причащению 
св. Тайн. Молитвы причащения в древнерусских Служебниках. 

32. Последование ко причщаению св. Тайн в русской рукописной 
традиции XV‒XVI вв. 

33. Печатные издания последования ко причащению св. Тайн 
Западнорусской митрополии и Московского печатного двора (до и 
после справы патр. Никона). 

34. Последование «на злые помыслы» в русских рукописях XV‒XVI вв. и 
в изданиях Западнорусской митрополии XVI‒XVII вв. 

35. Последование «от бесовского соблазна» в древнерусских сборниках 
XIII‒XIV вв. и в новой рукописной традиции XV‒XVI вв. Печатный 
вид последования в изданиях XVII в. 

36. История славянских редакций Великого акафиста: Триодная, 



Афонская, «Русская» («Киприановская»), Никоновская. 
37. Значимые разночтения списков Великого акафиста в списках 

греческой и славянской традиций. 
38. Великий акафист как часть келейного правила: афонская и русская 

традиции XIII‒XIV вв. Влияние текста келейного правила на 
богослужебные издания. 

39. Великий акафист как инициирующий текст особого жанра 
гимнографии. 

40. Собрание седмичных акафистов: переводные тексты патр. 
Константино-польского Исидора (Вухира) и русские тексты — 

священноинока Мартирия Киево-Печерского, свт. Феодосия, митр. 
Московского. 

41. Проблема источников акафиста Иисусова. Появление текста в 
печатной традиции (перв. тр. XVII в.): Молитвы повседневные (Евье, 
1611), Акафисты (Киев, 1625), Акафисты и каноны на всю седмицу 
(Вильно, 1628). 

42. Греческие переводы акафиста Иисусова (XVIII и XX вв.). 
43. Тексты традиции, послужившие основой для составителя гимна: 

Великий акафист; канон Иисусу Сладчайшему св. Феолипта, митр. 
Филадельфийского; «радости» пресладкому имени Иисусову Фр. 
Скорины. 

44. Акафист Иисусов как образцовый текст жанра: поэтика и аскетико-

богословские коннотации гимна. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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

 

6.1.1. Основная литература  
№ 

Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-методической 
литературы 

1 
Скабалланович М.Н. Толковый Типикон: объяснительное изложение Типикона с 
историческим введением. М.: Изд. Сретенского мон-ря, 2008. 814 с. 

2 

Далмат (Юдин), иером. Древнерусский Часослов Sinait. slav. 44: комплексный 
анализ рукописи // Славянское и балкансоке языкознание. Вып. 22: 
Палеославистика-4 / Отв. ред. В.С. Ефимова. М., 2022. С. 14‒47. 

https://inslav.ru/sites/default/files/dalmat.pdf 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50029118_31895425.pdf  

3 

Далмат (Юдин), иером. История и проблемы описания Ярославского Часослова 
XIII в. // Богословский вестник. 2018. № 2 (37). С. 258‒292. 

https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/49 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43144656_36629159.pdf  

4 

Далмат (Юдин), иером. История чина молитв перед сном по славянским 
источникам XIII–XIV вв. из собрания рукописей Синайского монастыря 
// Богословский вестник. 2018. № 4 (31). С. 189‒238. 

https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/246 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36542837_65906350.pdf  

https://inslav.ru/sites/default/files/dalmat.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50029118_31895425.pdf
https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/49
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43144656_36629159.pdf
https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/246
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36542837_65906350.pdf


5 

Далмат (Юдин), иером. Начальный этап бытования молитв утренних и вечерних 
по печатным источникам (1596–1622 гг.): возникновение, вариативность состава, 
пути передачи текста // Богословский вестник. 2015. № 3‒4 (18‒19). С. 289‒341. 

https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/821 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29408740_60940530.pdf  

 

6.1.2. Дополнительная литература  
№ 

Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-методической 
литературы 

1 

Далмат (Юдин), иером. Тексты частного молитвенного обихода в изданиях 
Московского печатного двора XVII в. Часть I. Переход от рукописной традиции к 
печатному тексту: самобытность московской традиции // Богословский вестник. 
2016. № 1‒2 (20‒21). С. 275‒297. https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-

herald/article/view/941 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29094150_40901467.pdf  

2 

Далмат (Юдин), иером. Тексты частного молитвенного обихода в изданиях 
Московского печатного двора XVII в. Часть II. Концепция Канонника на этапе 
поиска оптимального состава (1636–1662 гг.) // Богословский вестник. 2016. № 3‒4 

(22‒23). С. 338‒366. https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-

herald/article/view/549 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29094180_27962319.pdf  

3 

Далмат (Юдин), иером. Тексты частного молитвенного обихода в изданиях 
Московского печатного двора XVII в. Часть III. Этап закрепления состава 
Канонника (1672 г. — нач. XVIII в.). Утренние и вечерние молитвы как часть 
келейного правила // Богословский вестник. 2018. № 2 (29). С. 163‒202. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36587755_60550515.pdf  

4 

Далмат (Юдин), иером. Новгородски след в московской истории: богослужебый 

сборник № 774 из Синодального собрания ГИМ в контексте истории Московского 
Златоустова монастыря // Златоустовские чтения. Сборник докладов научно-

практической конференции. Т. 5. М., 2021. С. 22‒36. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47459321_87936684.pdf  

5 
Andreev A., Dalmat (Yudin), Hieromonk Kata stichon Hymnography in the East Slavic 

Tradition // Religions. 2022. No. 13(1). 40. https://doi.org/10.3390/rel13010040  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1 biblioclub.ru ‒ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2 www.bogoslov.ru ‒ научный богословский портал «Богослов.ру» 

3 www.pravenc.ru ‒ официальный сайт Православной энциклопедии 

4 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. ‒ Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 
предполагает чтение рукописных литургических источников, изучение и 
конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам 

https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/821
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29408740_60940530.pdf
https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/941
https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/941
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29094150_40901467.pdf
https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/549
https://publishing.mpda.ru/index.php/theological-herald/article/view/549
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29094180_27962319.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36587755_60550515.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47459321_87936684.pdf
https://doi.org/10.3390/rel13010040


практических занятий, а также самостоятельное освоение понятийного 
аппарата и выполнение ряда практических и творческих заданий.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны сформировать четкие 
представления о теоретическом и прикладном характере приобретенных 
знаний и умений, компетенций, эффективно использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 
  

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

 

1 
лекционная аудитория и аудитория для проведения практических семинарских 
занятий; 

2 аудитория для проведения занятий; 
3 учебная мебель; 
4 компьютерная техника; 

Лицензионное программное обеспечение при реализации дисциплины не 
требуется. 
 


