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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, направленных на 
получение фундаментальных теоретических знаний в области теории и истории церковного 
искусства, а также приобретение практических навыков и умений по перечисленным 

областям. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– показать духовную и историко-культурную роль церковного искусства; 
– укрепить в необходимости глубокого и осмысленного изучения вещественных памятников, 
указывающих на тысячелетний опыт Церкви;  
– заложить основные теоретические сведения об этапах формирования и становления церков-
ного искусства; 
– дать разработку истории ключевых памятников церковного искусства; 
– показать отличия от западной традиции и установить причины взаимопроникновения тради-
ций; 
– определить принципиальное отличие церковного искусства от мирского;  
– продемонстрировать неизменность архитектурного и иконописного канона и условия посто-
янного развития церковных искусств; 
– наметить основные пути развития церковного искусства в современных условиях;  
– сформировать основные приемы самостоятельного составления рефератов в данной области. 
 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: 
Дисциплина включена в обязательную часть, модуль «Церковно-практические / литур-

гические дисциплины» (Б1.О.05) учебного плана подготовки профессиональной образова-
тельной программы «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных органи-
заций» профиль «Православная теология» и является содержательно и методически связанной 
с другими дисциплинами церковно-практической направленности, а также с дисциплинами 
«Всеобщая история» и «История Древней Церкви»».   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями к содержанию основной профессиональной образова-
тельной программы по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций» процесс изучения дисциплины «Теория и история 
Церковного искусства» направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного разнообразия 
общества в историческом развитии и современном состоянии. 

Индикаторы: 
 УК-5.1 Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия обще-

ства, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и Церковной истории, 
истории нехристианских религий и новых религиозных движений, истории богослов-
ской и философской мысли. 

 УК-5.2 Умеет учитывать выявленную составляющую культурного разнообразия обще-
ства в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-5 Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического зна-
ния и его связь с религиозной традицией. 

Индикаторы: 
 ОПК-5.3 Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и прак-

тического аспектов в богословии; 
ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-практической 
деятельности. 

Индикаторы: 
 ПК-1.5 Знает историю предметной области специализации (в т. ч. литургики/ ка-
нонического права/ нравственного богословия/ библеистики/ православного вероуче-
ния др.) 
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3.2. Планируемые результаты обучения  
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП. 
Индекс 

компетенции 
и ее содержа-
ние по ФГОС 

ВО/ ОПОП 

 

 

Индикаторы 

 

 

Показатели формирования 

 

Уровни освоения компетенции 

 

Высокий  
(продвинутый) 

Хороший  
(базовый) 

Достаточный 

(минимальный) 
УК-5. Спо-
собен выяв-
лять и учи-
тывать рели-
гиозную 
составляю-
щую куль-
турного 
разнообра-
зия общества 
в историче-
ском разви-
тии и совре-
менном 
состоянии. 

 

УК-5.1 Умеет 
выявлять рели-
гиозную со-
ставляющую 
культурного 
разнообразия 
общества, ос-
новываясь на 
полученных 
знаниях в обла-
сти всеобщей и 
Церковной 
истории, исто-
рии нехристи-
анских религий 
и новых рели-
гиозных дви-
жений, истории 
богословской и 
философской 
мысли. 
 

УК-5.2 Умеет 
учитывать 
выявленную 
составляющую 
культурного 
разнообразия 
общества в 
своей профес-
сиональной 
деятельности. 

Знать 

 

Знает религиоз-
ную составляю-
щую культурного 
разнообразия 
общества в исто-
рическом разви-
тии и современ-
ном состоянии. 

Знает религиозную 
составляющую 
культурного разно-
образия общества в 
историческом раз-
витии и современ-
ном состоянии. 
 

Достаточно хоро-
шо знает религи-
озную составля-
ющую культурно-
го разнообразия 
общества в исто-
рическом разви-
тии и современ-
ном состоянии. 

Плохо знаком с 
религиозной со-
ставляющей куль-
турного разнообра-
зия общества в 
историческом раз-
витии и современ-
ном состоянии. 
 

Уметь Умеет учитывать 
выявленную со-
ставляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства в своей про-
фессиональной 
деятельности. 

Умеет учитывать 
выявленную со-
ставляющую куль-
турного разнообра-
зия общества в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Умеет учитывать 
выявленную со-
ставляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства в своей про-
фессиональной 
деятельности. 

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти не всегда учи-
тывает выявленную 
составляющую 
культурного разно-
образия общества. 

Прак-
тиче-
ские 
навы-
ки 
(вла-
деть) 

Учитывает выяв-
ленную составля-
ющую культурно-
го разнообразия 
общества в своей 
профессиональ-
ной деятельности. 
 

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти всегда учитывает 
выявленную состав-
ляющую культурного 
разнообразия обще-
ства. 

учитывает в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
выявленную со-
ставляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства. 

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти не всегда учиты-
вает выявленную 
составляющую куль-
турного разнообразия 
общества. 

ОПК-5 Спо-
собен при 
решении 
теологиче-
ских задач 
учитывать 
единство 
теологиче-
ского знания 
и его связь с 
религиозной 
традицией. 

 

ОПК-5.3 Пони-
мает соотноше-
ние библейско-
го, вероучи-
тельного, исто-
рического и 
практического 
аспектов в 
богословии 

 

 

Знать Понимает соот-
ношение библей-
ского, вероучи-
тельного, истори-
ческого и практи-
ческого аспектов в 
богословии 

Хорошо понимает 
соотношение биб-
лейского, вероучи-
тельного, историче-
ского и практиче-
ского аспектов в 
богословии. 

Понимает соотно-
шение библейского, 
вероучительного, 
исторического и 
практического 
аспектов в богосло-
вии. 

Не демонстрирует 
глубокого понима-
ния соотношения 
библейского, веро-
учительного, исто-
рического и практи-
ческого аспектов в 
богословии. 

Уметь Умеет при реше-
нии теологиче-
ских задач учиты-
вать единство 
теологического 
знания и его связь 
с религиозной 
традицией. 

Умеет применять 
полученные знания 
при решении теоло-
гических задач 
учитывать единство 
теологического 
знания и его связь с 
религиозной тради-
цией. 

Умеет применять 
полученные знания 
при решении теоло-
гических задач 
учитывать единство 
теологического 
знания и его связь с 
религиозной тради-
цией. 

Недостаточно хоро-
шо применяет полу-
ченные знания при 
решении теологиче-
ских задач учитывать 
единство теологиче-
ского знания и его 
связь с религиозной 
традицией. 

Прак-
тиче-
ские 
навы-
ки 
(вла-
деть) 

Способен при ре-
шении теологиче-
ских задач учиты-
вать единство тео-
логического знания 
и его связь с рели-
гиозной традицией. 

Отлично способен 
при решении теоло-
гических задач 
учитывать единство 
теологического 
знания и его связь с 
религиозной тради-
цией 

Способен при ре-
шении теологиче-
ских задач учиты-
вать единство тео-
логического знания 
и его связь с рели-
гиозной традицией 

Частично способен 
при решении теоло-
гических задач 
учитывать единство 
теологического 
знания и его связь с 
религиозной тради-
цией 

ПК-1 Спосо-
бен исполь-
зовать тео-
логические 
знания в 
решении 

ПК-1.5 Знает 
историю пред-
метной области 
специализации. (в 
т. ч. литургики/ 
канонического 

Знать Знает историю 
предметной обла-
сти специализа-
ции. (в т. ч. литур-
гики/ канониче-
ского права/ нрав-

Отлично знает 
историю предмет-
ной области специ-
ализации. (в т. ч. 
литургики/ канони-
ческого права/ 

Хорошо знает 
историю предмет-
ной области спе-
циализации. (в т. 
ч. литургики/ 
канонического 

Плохо знает исто-
рию предметной 
области специали-
зации. (в т. ч. ли-
тургики/ канониче-
ского права/ нрав-
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задач цер-
ковно-

практиче-
ской дея-
тельности. 

права/ нравствен-
ного богословия/ 
библеистики/ 
православного 
вероучения др.) 

 

ственного бого-
словия/ библеи-
стики/ православ-
ного вероучения 
др.) 

нравственного 
богословия/ библе-
истики/ православ-
ного вероучения 
др.) 

права/ нравствен-
ного богословия/ 
библеистики/ 
православного 
вероучения др.) 

ственного богосло-
вия/ библеистики/ 
православного 
вероучения др.) 

Уметь Умеет использо-
вать теологиче-
ские знания в 
решении задач 
церковно-

практической 
деятельности. 

Умеет использовать 
теологические зна-
ния в решении задач 
церковно-

практической дея-
тельности. 

Умеет использо-
вать теологиче-
ские знания в 
решении задач 
церковно-

практической 
деятельности. 

Затрудняется ис-
пользовать теологи-
ческие знания в 
решении задач 
церковно-

практической дея-
тельности. 

Прак-
тиче-
ские 
навы-
ки 
(вла-
деть) 

Владеть навыками 
применения базо-
вых знаний по 

истории Помест-
ных Православ-
ных Церквей при 

решении теологи-
ческих задач. 

Владеет навыками 
применения базо-
вых знаний по исто-
рии Поместных 
Православных 

Церквей при реше-
нии теологических 

задач. 

Владеет навыками 
применения базо-
вых знаний по 

истории Помест-
ных Православ-
ных Церквей при 

решении теологи-
ческих задач. 

С трудом применяет 

базовые знания по 

истории Поместных 
Православных 

Церквей при реше-
нии теологических 

задач. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общий объём дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 

III семестр 

№ 
п/п 

Номер (№) и наименование  
раздела дисциплины 

Трудоемкость дисциплины по 
видам занятий (работ) 

Текущий контроль 

 (по разделу) 

Ле
к.

  

П
р.

\ 
Се

м 

ЛР
. 

Са
м.

  
Ра

бо
та

 

Ча
сы

 н
а 

ко
нт

ро
ль

 к
 

за
ч.

 /э
кз

. 

Вс
ег

о 
 

Ч
ас

ов
 

1 Раздел 1. Базовые понятия, предмет 
Церковное искусство, иеротопия 
сакральных пространств, Священное 
Писание и Предание о церковном 
искусстве. 

2   7  9 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум 

2 Раздел 2. Обзор христианской живо-
писи I – XI вв., искусство Византии. 

2 2  7  11 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум; 
практическое задание, 
выполняемое на занятии;  

3 Раздел 3. Церковная живопись Древ-
ней Руси (I–XVII в.). Школы и масте-
ра. 

2 2  7  11 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум конт-
рольная (проверочная) работа 

4 Раздел 4. Церковная живопись Но-
вого и Новейшего времени (XVIII–
XX в.). Школы и мастера. 

2 2  7  11 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум 

5 Раздел 5. Иконография Иисуса Хри-
ста и Пресвятой Богородицы. Ос-
новные иконографические типы. 
Анализ икон. 

2 4  7  13 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум 

6 Раздел 6. Иконография двунадеся-
тых и великих праздников. Типы 
иконографии православных святых, 
пророков, апостолов и архангелов. 
Анализ икон. 

4 4  7  15 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум; прак-
тическое задание, выпол-
няемое на занятии; контроль-
ная (проверочная) работа 

7 Подготовка к промежуточной атте-
стации (контроль)/аттестация. 

 
   2 2 Зачет  

Всего 14 14  42 2 72  

 

Очная форма обучения 

IV семестр 

№ 
п/п 

Номер (№) и наименование раздела 
дисциплины 

Трудоемкость дисциплины по 
видам занятий (работ) 

Текущий контроль  
(по разделу) 
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Л
ек

.  

П
р.

\ 
Се

м 

ЛР
. 

Са
м.

  

Ра
бо

та
 

Ча
сы

 н
а 

ко
нт

ро
ль

 к
 

за
ч.

 /э
кз

. 

Вс
ег

о 
 

Ч
ас

ов
 

1 Раздел 7. Понятие Церковная архитек-
тура, устройство и символика право-
славного храма, типы храмов, основные 
архитектурные термины 

2 2  6  10 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум; 
практическое задание, 
выполняемое на занятии; 
контрольная (провероч-
ная) работа 

2 Раздел 8. Романская и византийская 
церковная архитектура V–XII вв. Собор 
св. Софии в Константинополе 

4 4  8  16 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум 

3 Раздел 9. Архитектура православных 
храмов Древней Руси XI–XV вв. Шко-
лы, центры 

4 4  8  16 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум 

4 Раздел 10. Архитектура православных 
храмов Древней Руси XVI – XVII вв. 
Расцвет древнерусского храмового 
строительства. Эпоха барокко 

4 4  8  16 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум; 
практическое задание, 
выполняемое на занятии; 
контрольная (провероч-
ная) работа 

5 Раздел 11. Православная архитектура 
Нового и Новейшего времени XVIII – 
XX в. Современные тенденции в право-
славном храмовом строительстве 

2 2  8  12 Опрос (по вопросам само-
контроля); коллоквиум 

6 Подготовка к промежуточной аттеста-
ции (контроль)/аттестация 

    2 2 Зачет с оценкой 

Всего 16 16  38 2 72  

Итого 30 30  80 4 144  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

№ и наименование раздела 
дисциплин 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Базовые понятия, 
предмет Церковное искус-
ство, иеротопия сакральных 
пространств, Священное 
Писание и Предание о Цер-
ковном искусстве. 

Понятие и история происхождения науки. Необходимость изучения, мето-
дология, задачи. Учебная программа предмета. Периодизация. Библиогра-
фия. 
Библия и храмовое искусство, богословие иконы в Древней Церкви. Но-
вый Завет и Церковное искусство. Святые отцы о Церковном искусстве. 

2 Раздел 2. Обзор христиан-
ской живописи I – XI вв., 
искусство Византии. 

Живопись катакомб. Символические изображения и изображения библей-
ской истории.  
Эсхатологические мотивы в декорации храмов. Иконоборчество (726-787, 

813-842), его причины.  
Торжество Православия (843). Окончательное закрепление иконопочита-
ния при святителях Фотии и Игнатии Константинопольских. 
Истоки формирования Византийской культуры. Византийская христиан-
ская эстетика. Символизм, аскетизм и догматизм византийского искусства. 
Монументальная живопись: мозаика, фреска. Иерархическая система рас-
положения сюжетов. Сложение системы росписи. Формирование иконо-
стаса. Иконография. 
Влияние катастрофы 1204 года на иконографию, художественное решение 
и приемы иконописания. 

3 Раздел 3. Церковная живо-
пись Древней Руси (I–XVII 

в.). Школы и мастера. 

Русское искусство домонгольского периода. Влияние византийской куль-
туры на формирование русского искусства. Искусство Киевской Руси 
(монгольский период). Русские иконы XI–XII веков, особенности и харак-
терные черты. Выдающиеся русские иконописцы XI – XVII вв. Знамени-
тые фрески и книжные миниатюры. Фресковая живопись Псковского Спа-
со-Мирожского монастыря, Георгиевского храма Старой Ладоги. Новго-
родская иконопись, фрески, творчество Феофана Грека. Псковская школа 
XIII – XV вв. Иконы, фрески Снетогорского монастыря и храма Успения 
Богородицы в Мелетово. Московская школа XIV-XVI вв. Творчество Дио-
нисия и фрески Ферапонтова монастыря, живопись Андрея Рублева и 
Симона Ушакова. Художественные центры среднерусских княжеств: Ро-
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стов, Суздаль, Нижний Новгород, Тверь. 
4 Раздел 4. Церковная живо-

пись Нового и Новейшего 
времени (XVIII – XX в.). 
Школы и мастера. 

Русская икона XVIII — начала XX вв. Влияние католической религиозной 
живописи на русскую. Академическое иконописание середины XIX в. 
Наиболее известные памятники иконописной культуры, сохранившиеся до 
наших дней. Выдающиеся отечественные иконописцы XVIII – XX вв. 
Монументальная церковная живопись.  История и концепции церковной и 
светской скульптуры. Современные иконописные центры России. 

5  Раздел 5. Иконография 
Иисуса Христа и Пресвятой 
Богородицы. Основные 
иконографические типы. 
Анализ икон. 

Ранние образы Иисуса Христа: Плащаница, Плат св. Вероники, Мандили-
он и Керамион. Иконография Иисуса Христа в Древней Руси и иконогра-
фия Нового и Новейшего времени, (иконы, фрески, миниатюры, кресты, 
шитье, литье).  
Установление культа почитания Божией Матери. Основные элементы 
образа Богородицы. Основные иконографические типы иконы Пресвятой 
Богородицы: Одигитрия, Оранта, Елеусса, Панахранта. Наиболее почита-
емые чудотворные иконы в Древней Руси и их отличительные особенно-
сти. Иконография Богородицы Нового и Новейшего времени. 

6 Раздел 6. Иконография 
двунадесятых и великих 
праздников. Типы иконогра-
фии святых. Анализ икон. 

Появление иконографии каждого из двунадесятых и великих праздников, 
связь с гимнографией. Особенности иконографии апостолов, ветхозавет-
ных пророков, Иоанна Крестителя, святителей, преподобных, архангелов и 
других. 

7 Раздел 7. Понятие Церков-
ная архитектура, устройство 
и символика православного 
храма, типы храмов, основ-
ные архитектурные терми-
ны. 

Этимология слова «архитектура». Архитектура как вид искусства в ряду 
видов изобразительных искусств. Художественный язык архитектуры. 
Объемно-пространственная сущность архитектурного образа. Связь с 
ландшафтом. Функциональная, конструктивная, художественная стороны 
архитектуры. Архитектурный стиль. Характерные черты различных сти-
лей. Причинно-следственные связи, определяющие возникновение и раз-
витие исторических стилей в архитектуре. Становление архитектуры как 
системы знаний и практических навыков. Архитектура Древнего Востока 
и античности. Храм как произведение искусства. Религиозное содержание 
храмового зодчества. Символика православного храма. Основные церков-
ные архитектурные термины. 

8  Раздел 8. Романская и ви-
зантийская церковная архи-
тектура V–XII вв. Собор св. 
Софии в Константинополе. 

Сложение раннесредневековой архитектуры V-XI вв. Основание Констан-
тинополя и разделение Римской империи на две части. Предпосылки сло-
жения романской архитектуры. Постройки центрического типа и их по-
степенное исчезновение. Базилика как основной архитектурный тип, ее 
варианты.  
Сложение готической архитектуры. Появление в романской архитектуре 
новых форм (нервюры, стрельчатые арки). Исторические предпосылки 
сложения готики. Конструктивные принципы готической архитектуры. 
Ранняя, зрелая, поздняя готика.  
Значение Восточно-Римской империи, ее культурные центры и связь с 
традициями Малой Азии и Переднего Востока. Территория и распростра-
нение византийской архитектуры. Периоды развития византийской архи-
тектуры и ее связь с восточной ветвью раннехристианской архитектуры. 
Строительство Константинополя, его оборонительные сооружения. Город-
ские стены, Золотые ворота, дворцы, базилики Равенны, Дмитрия в Солу-
ни. Купольные базилики. Центрические здания- церковь Сергия и Вакха, 
церковь Виталия в Равенне. Константинопольская София.  
Развитие храмов с планом «вписанный крест». Переход этих форм к кре-
стово-купольной схеме, их полное господство. Значение византийской 
архитектуры для стран юго-восточной Европы и европейской архитектуры 
в целом. 

9 Раздел 9. Архитектура пра-
вославных храмов Древней 
Руси XI–XV вв. Школы, 
центры 

Десятинная церковь в Киеве, ее плановая схема, архитектурные формы и 
строительная техника. Софийский собор в Киеве, его символика и истори-
ческое значение. Золотые ворота в Киеве. XII в. – возникновение местных 
архитектурных школ и сложение общего для них типа кубического четы-
рехстолпного, 8 шестистолпного каменного храма. Архитектура Киевско-
го и Черниговского княжеств. Зарождение Владимиро-Суздальской архи-
тектуры как самостоятельной архитектурной школы. Главные архитектур-
ные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на 
Нерли, Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие тради-
ции в скульптурном рельефе владимиро-суздальских храмов. 
Памятники новгородского и псковского зодчества XII в. и процесс сложе-
ния самостоятельной новгородской архитектурной школы. Церковь Спаса 
на Нередице, храмы в Старой Ладоге и Пскове. Новгородское зодчество во 
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второй половине XIII и первой половине XIV в. Псковская архитектура 
XIV-XV вв. Сложение самостоятельной архитектурной школы. Бесстолп-
ные, четырехстолпные, шестистолпные псковские храмы.  
Усиление Москвы и начало монументального строительства. Памятники 
раннемосковской архитектуры: Успенский собор в Звенигороде, храм 
Рождества Богоматери Саввино-Сторожевского монастыря, соборы Тро-
ицеСергиева монастыря в Сергиевом Посаде. Развитие московской архи-
тектуры в XVв. Спасский собор СпасоАндроникова монастыря. Рекон-
струкция Московского Кремля. А.Фиорованти. Успенский, Благовещен-
ский, Архангельский соборы, церковь Ризположения, Духовская церковь в 
Троице-Сергиевом монастыре.  Шатровая архитектура. Церковь Вознесе-
ния в Коломенском, ее значение. Формирование башнеобразной кон-
струкции столпообразного храма, четверик на восьмерике. Церковь Усек-
новения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, церковь Покрова на Рву (Ва-
силия Блаженного), Покрова Богородицы в Медведково.  

10 Раздел 10. Архитектура 
православных храмов Древ-
ней Руси XVI – XVII вв. 
Расцвет древнерусского 
храмового строительства. 
Эпоха барокко. 

Крестово-купольные храмы Руси (Москва, Вологда, и другие). Формиро-
вание типа многопрестольного храма. Типы деревянных церквей.  
Строительство крестово-купольных, бесстолпных храмов (XVII в.). 
Барочные храмы: Псков, Новгород, Москва. Московское барокко (нарыш-
кинский стиль, голицынское барокко, строгановское барокко). Сибирское 
барокко. 

11 Раздел 11. Православная 
архитектура Нового и Но-
вейшего времени XVIII – 

XX в. Современные тенден-
ции в православном храмо-
вом строительстве. 

Петровское барокко, Елизаветинское барокко. Классицизм в храмовом 
строительстве. Храм Христа Спасителя. «Тоновский» стиль. Строитель-
ство храмов в Византийском стиле, в стиле владимиро-суздальской архи-
тектуры. Архитекторы – В.А. Покровский и А.В. Щусев. Архитектура 
«русского возрождения». Строительство храма Христа Спасителя. Рекон-
струкции Казанского собора. Современная организация приходского хра-
мового комплекса и его основные принципы (традиционность, функцио-
нальность, символизм, красота). 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (по видам занятий), часов СРС 

ча-
сов 

Всего 

часов Ле
кци

и 

Практ./ 
семин. 

занятия 

Лаб. 
заня-
тия 

Он-
лайн 

Другие виды 
контактной 

работы 

1 Раздел 1. Базовые понятия, предмет 
Церковное искусство, иеротопия са-
кральных пространств, Священное 
Писание и Предание о Церковном 
искусстве. 

2     7 9 

2 Раздел 2. Обзор христианской живо-
писи I – XI вв., искусство Византии. 

2 2    7 11 

3 Раздел 3. Церковная живопись Древней 
Руси (I–XVII в.). Школы и мастера. 

2 2    7 11 

4 Раздел 4. Церковная живопись Нового 
и Новейшего времени (XVIII – XX в.). 
Школы и мастера. 

2 2    7 11 

5 Раздел 5. Иконография Иисуса Христа 
и Пресвятой Богородицы. Основные 
иконографические типы. Анализ икон. 

2 4    7 13 

6 Раздел 6. Иконография двунадесятых 
и великих праздников. Типы иконо-
графии святых. Анализ икон. 

4 4    7 15 

7 Раздел 7. Понятие Церковная архитек-
тура, устройство и символика право-
славного храма, типы храмов, основ-
ные архитектурные термины. 

2 2    6 10 

8 Раздел 8. Романская и византийская 
церковная архитектура V–XII вв. Со-
бор св. Софии в Константинополе. 

4 4    8 16 

9 Раздел 9. Архитектура православных 
храмов Древней Руси XI–XV вв. Шко-
лы, центры 

4 4    8 16 
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10 Раздел 10. Архитектура православных 
храмов Древней Руси XVI – XVII вв. 
Расцвет древнерусского храмового 
строительства. Эпоха барокко. 

4 4    8 16 

11 Раздел 11. Православная архитектура 
Нового и Новейшего времени XVIII – 

XX в. Современные тенденции в пра-
вославном храмовом строительстве. 

2 2    8 12 

12 Контроль     4  4 

 

6. Лекционные занятия 

Очная форма обучения 

III семестр 

№ 
заня-
тия 

№ и наименование раздела  
дисциплин 

Наименование работ/ Темы занятия 

Трудо-
ем-

кость, ч 

1 Раздел 1. Базовые понятия, пред-
мет Церковное искусство, иерото-
пия сакральных пространств, 
Священное Писание и Предание о 
Церковном искусстве 

Лекция № 1.  
Базовые понятия в искусстве. Предмет Церковное 
искусство. 
Иеротопия сакральных пространств. 

2 

2 Раздел 2. Обзор христианской 
живописи I – XI вв., искусство 
Византии 

Лекция № 2. 
Раннехристианское искусство. 
Монументальное церковное искусство IV – начала V 
века. 

2 

3 Раздел 3. Церковная живопись 
Древней Руси (I–XVII в.). Школы 
и мастера 

Лекция 3. 
Русское искусство домонгольского периода. Влияние 
византийской культуры на формирование русского 
искусства. Искусство Киевской Руси (монгольский 
период). 
Лекция 4. 
Московская школа XIV-XVI вв. Творчество Диони-
сия и фрески Ферапонтова монастыря. 

2 

4 Раздел 4. Церковная живопись 
Нового и Новейшего времени 
(XVIII – XX в.). Школы и мастера. 

Лекция 5. 
Русская икона XVIII — начала XX вв. Влияние като-
лической религиозной живописи на русскую. 

2 

5 Раздел 5. Иконография Иисуса 
Христа и Пресвятой Богородицы. 
Основные иконографические ти-
пы. Анализ икон. 

Лекция 6. 
Ранние образы Иисуса Христа. Иконография Иисуса 
Христа в Древней Руси.  
Установление культа почитания Божией Матери. 
Основные элементы образа Богородицы. Основные 
иконографические типы иконы Пресвятой Богороди-
цы. 

2 

6 Раздел 6. 
Иконография двунадесятых и 
великих праздников. Типы иконо-
графии святых. Анализ икон. 

Лекция 7. 
Появление иконографии двунадесятых и великих 
праздников, связь с гимнографией. 

4 

Всего 14 

 

Очная форма обучения 

IV семестр 
№ 

заня-
тия 

Наименование раздела 

дисциплины 
Темы лекций 

Трудо-
емкость, 

часов 

1 Раздел 7. Понятие Церковная архи-
тектура, устройство и символика 
православного храма, типы хра-
мов, основные архитектурные 
термины 

Лекция 8. Архитектура как вид искусства в ряду видов 
изобразительных искусств. Художественный язык 
архитектуры. Архитектура Древнего Востока и антич-
ности. 

2 

2 Раздел 8. Романская и византий-
ская церковная архитектура V–XII 

вв. Собор св. Софии в Константи-
нополе 

Лекция 9.  
Сложение раннесредневековой архитектуры V-XI вв. 
Базилика как основной архитектурный тип, ее вариан-
ты. 

4 
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3 Раздел 9. Архитектура православ-
ных храмов Древней Руси XI–XV 

вв. Школы, центры 

Лекция 10. 
Начало церковного строительства в Киевской Руси: 
Десятинная церковь, Софийский собор в Киеве, его 
символика и историческое значение. Золотые ворота в 
Киеве. XII в. – возникновение местных архитектурных 
школ и сложение общего типа крестово-купольного 
каменного храма.  
Лекция 11. 
Памятники новгородского и псковского зодчества XII 
в. и процесс сложения самостоятельной новгородской 
архитектурной школы. 

4 

4 Раздел 10. Архитектура православ-
ных храмов Древней Руси XVI – 

XVII вв. Расцвет древнерусского 
храмового строительства. Эпоха 
барокко. 

Лекция 12. 
Крестово-купольные храмы Руси (Москва, Вологда, и 
другие). Формирование типа многопрестольного хра-
ма. Типы деревянных церквей.  
Лекция 13. 
Московское барокко: отличительные черты.  

4 

5 Раздел 11. Православная архитек-
тура Нового и Новейшего времени 
XVIII – XX в. Современные тен-
денции в православном храмовом 
строительстве 

Лекция 14. 
Петровское барокко, Елизаветинское барокко. Класси-
цизм в храмовом строительстве. 
Лекция 15. 
Строительство храмов в византийском стиле, в стиле 
владимиро-суздальской архитектуры. Архитектура 
«русского возрождения». 

2 

Всего 16 

Итого 30 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

  

8. Практические/ семинарские занятия  
Очная форма обучения 

III семестр 

№ 
заня-
тия 

Наименование раздела 
дисциплины 

Темы практических/ 
семинарских занятий 

Трудо-
емкость, 

ч 

Формы контроля 

Индекс  
формируемой 
компетенции 

1 Раздел 1. Базовые понятия, 
предмет Церковное искус-
ство, иеротопия сакраль-
ных пространств, Священ-
ное Писание и Предание о 
Церковном искусстве 

Занятие №1. Священное 
Писание и Предание о цер-
ковном искусстве 

 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

2 Раздел 2. Обзор христиан-
ской живописи I – XI вв., 
искусство Византии 

Занятие №2.  
Византийская христианская 
эстетика. Монументальная 
живопись: мозаика, фреска. 
Сложение системы росписи. 
Формирование иконостаса. 
Иконография. 
 

2 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум; практиче-
ское задание, вы-
полняемое на 
занятии 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

3 Раздел 3. Церковная живо-
пись Древней Руси (I–XVII 

в.). Школы и мастера 

Занятие №3.  
Новгородская иконопись, 
фрески, творчество Феофана 
Грека. Псковская школа XIII 
– XV вв. Иконы, фрески 
Снетогорского монастыря и 
храма Успения Богородицы 
в Мелетово.  
Занятие №4. 
живопись Андрея Рублева и 
Симона Ушакова.  

2 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум, 
контрольная (про-
верочная) работа 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

4 Раздел 4. Церковная живо-
пись Нового и Новейшего 
времени (XVIII – XX в.). 

Занятие №5. Понятие «Ви-
зантийский стиль». 
 

2 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 
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Школы и мастера.  квиум. ПК-1.5. 

5 Раздел 5. Иконография 
Иисуса Христа и Пресвя-
той Богородицы. Основ-
ные иконографические 
типы. Анализ икон. 

Занятие №6. Древнейшие 
храмы Руси. 
 

4 Опрос (по вопросам 
самоконтроля); 
коллоквиум; прак-
тическое задание, 
выполняемое на 
занятии. 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

6 Раздел 6. Иконография 
двунадесятых и великих 
праздников. Типы иконо-
графии святых. Анализ 
икон. 

Занятие 7. 
Особенности иконографии 
апостолов, ветхозаветных 
пророков, Иоанна Крестите-
ля, святителей, преподоб-
ных, архангелов и других. 

4 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум; практиче-
ское задание, вы-
полняемое на 
занятии. 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

Всего  14   

 

 

Очная форма обучения 

IV семестр 

№ 
заня-
тия 

Наименование раздела 
дисциплины 

Темы практических/ 
семинарских занятий 

Трудо-
ем-

кость, 
ч 

Формы контроля 

Индекс  
формируемой 
компетенции

1 Раздел 7. Понятие Церков-
ная архитектура, устрой-
ство и символика право-
славного храма, типы хра-
мов, основные архитек-
турные термины 

Занятие №8.  
Символика православного 
храма, основные архитек-
турные термины 

2 Опрос (по вопросам 
самоконтроля); 
коллоквиум; прак-
тическое задание, 
выполняемое на 
занятии;  

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

2 Раздел 8. Романская и 
византийская церковная 
архитектура V–XII вв. 
Собор св. Софии в Кон-
стантинополе 

Занятие №9.  
Собор св. Софии в Констан-
тинополе 

4 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

3 Раздел 9. Архитектура 
православных храмов 
Древней Руси XI–XV вв. 
Школы, центры 

Занятие №10. Владимиро-

Суздальская школа. Глав-
ные архитектурные памят-
ники и их скульптурный 
рельеф.  
Занятие №11.  
Псковская архитектура XIV-

XV вв. Сложение самостоя-
тельной архитектурной  
Занятие №12. 
Памятники московской 
архитектуры XV в. Шатро-
вая архитектура. 

4 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

4 Раздел 10. Архитектура 
православных храмов 
Древней Руси XVI – XVII 

вв. Расцвет древнерусско-
го храмового строитель-
ства. Эпоха барокко. 

Занятие №13. Строитель-
ство крестово-купольных, 
бесстолпных храмов XVII в. 
Занятие №14. Сибирское 
барокко. 

4 Опрос (по вопросам 
самоконтроля); 
коллоквиум; прак-
тическое задание, 
выполняемое на 
занятии; контроль-
ная (проверочная) 
работа 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

5 Раздел 11. Раздел 11. Пра-
вославная архитектура 
Нового и Новейшего вре-
мени XVIII – XX в. Со-
временные тенденции в 
православном храмовом 
строительстве 

Занятие №15. Современные 
тенденции в православном 
храмовом строительстве 

2 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); колло-
квиум 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПК-1.5. 

 

Всего  16   

Итого   30   
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9. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрены  
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС: 
1. Антонова Н.Е., Вятчанина Т.Н., Рыцарев К.В., Щенков А.С. Архитектура русского право-
славного храма. М, Изд-во: Памятники исторической мысли, 2013. – 528 с.  
2. Мишина, И. В. История церковной архитектуры: учебное пособие: [14+] / И. В. Мишина, 
Н. Г. Кузнецов; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая 
школа народных искусств, 2017. – 158 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499589. – ISBN 978-5-906697-48-6. – Текст: 
электронный. 
3. Псковская икона XIII-XVI веков. - Л., 1990. – 324 с. 
б) Дополнительная литература: 
1. Кузнецов, Н. Г. Композиция церковной росписи : учебное пособие : [14+] / Н. Г. Кузнецов 
; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народ-
ных искусств, 2017. – 44 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499529 (дата обращения: 11.10.2022). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-57-8. – Текст : электронный. 
2. Прямкова, Н. А. История русского искусства. Древнерусское искусство и архитектура : 
учебное пособие : [16+] / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина ; Липецкий государственный педа-
гогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государ-
ственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 176 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693698 (дата обращения: 11.10.2022). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-907335-54-7. – Текст : электронный. 
3. Основы православной культуры : учебное пособие / сост. М. В. Махортова ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный уни-
верситет (СКФУ), 2015. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161 (дата обращения: 11.10.2022). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0773-8. – Текст : электронный. 
4. Юхманова, А. Ф. Особенности развития художественной культуры Византии и ее влияние 
на культуру Древней Руси : методическое пособие : [12+] / А. Ф. Юхманова. – Москва ; Бер-
лин : Директ-Медиа, 2020. – 47 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574436 (дата обращения: 11.10.2022). – Биб-
лиогр.: с. 33-34. – ISBN 978-5-4499-0753-0. – DOI 10.23681/574436. – Текст : электронный. 
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  
1. Русская православная церковь: сайт – 2004. – URL: http://www.patriarchia.ru/ – Режим до-
ступа: свободный.  
2. Псково-Печерский монастырь: сайт – URL: – https://pskovo-pechersky-monastery.ru/ – Ре-
жим доступа: свободный.  
3. Сретенский монастырь: сайт – URL: – https://monastery.ru/ – Режим доступа: свободный.  
4. Православная энциклопедия Азбука веры: сайт – 2005. – URL: https://azbyka.ru/ – Режим 
доступа: свободный.  
5. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  
6. Система Гарант: информационно-правовая электронная база: [сайт], – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:1 – Режим доступа: свободный (бесплатная Интернет-версия).  
7. Христианство в искусстве. Сайт - https://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=1. – 

Режим доступа: свободный. 
г) Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (пакет Open Office)  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://www.patriarchia.ru/
https://pskovo-pechersky-monastery.ru/
https://monastery.ru/
https://azbyka.ru/
https://elibrary.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage:1
https://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=1
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а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-
ний специального назначения; 
1. Лекционная аудитория, оснащенная компьютером и интерактивной доской. 

б) перечень основного оборудования 

В процессе обучения используются следующие технические средства обучения: 
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной информации, а также кон-
троля знаний студентов в электронном виде; 
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-

проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и пре-
зентаций студентов; 
– интерактивная доска. 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины: 
12.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине «Теория и истории Церковного искусства» прово-
дится в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучаю-
щихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия пред-
ставлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение те-
кущего контроля успеваемости:  
  – лекции (занятия лекционного типа);  
  – практические (семинарские) занятия;  
  – групповые консультации;  
  – индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-
видуальную работу преподавателя с обучающимся;  
  – самостоятельная работа обучающихся;  
  – занятия иных видов.  
 В процессе обучения дисциплине «Теория и истории Церковного искусства» исполь-
зуются различные современные технологии обучения. Лекции читаются с использованием 
проектора и интерактивной доски.  

На практических занятиях используются практико-ориентированные технологии обу-
чения. 

Для самостоятельной работы используются литературные источники, которые приве-
дены в списке основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием 

В дисциплине используются следующие образовательные технологии: 
 предметно-ориентированное обучение;  
 личностно-ориентированное обучение;  
 проблемное обучение;  
 разноуровневое обучение;  
 проектные методы обучения;  
 исследовательские методы в обучении;  
 эвристическая лекция/семинар; 
 тематическая дискуссия; 
 дистанционные образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии (при необходимости).  
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм-

мой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если 
оно оценено преподавателем положительно.  
 В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-
ние дисциплины с учетом лекционного материала, представленного в тематическом плане 
программы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям, выполняют домашнее зада-
ния, осуществляют подготовку к зачету.  
 В рамках практических (семинарских) занятий обучающиеся выполняют коллектив-
ные и индивидуальные задания в предметной области, соответствующей задачам профессио-
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нальной деятельности. Выполненные контрольные задания оформляются в виде отчетов, 
которые оцениваются преподавателем, в том числе по результатам собеседования/защиты. 

Текущая аттестация по дисциплине  
 Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с локальным 
актом Семинарии (положением), регламентирующим проведение текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся и организации учебного процесса.  
            Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине  
 Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае вы-
полнения им всех заданий и прохождения мероприятий, предусмотренных настоящей про-
граммой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 
содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента 
(уровня подготовленности).  
 Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-
дущий преподаватель (лектор) по итогам текущей аттестации.  
 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учеб-
ных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан их отработать.  

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  
 При наличии учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавате-
лем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения до начала зачетно-

экзаменационной сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). Обучающиеся 
в виде исключения (при наличии уважительной причины) могут осуществлять отработку 
занятий (учебных заданий) в период зачетно-экзаменационной сессии согласно графику 
(расписанию) консультаций преподавателя.  
 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, по согласованию с преподавате-
лем обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 
учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой.  
 Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической ли-
тературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом 
занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной пре-
подавателем. Кроме того, он выполняет все учебные задания, запланированные на данное 
занятие. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем поло-
жительно.  
 Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса и прочее, отрабатывает 
занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое преподавателем вре-
мя. Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обуча-
ющемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).  
 Промежуточная аттестация по дисциплине  
В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины определен 
зачет; зачет с оценкой. На промежуточной аттестации (в зависимости от формы итогового 
контроля) обучающийся оценивается: на зачете – зачтено, не зачтено / на зачете с оценкой – 

зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, неудо-
влетворительно и рейтинговых баллов.  
  

12.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному 
познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению по-
лученных результатов, их критическому анализу, поиску решений проблемных учебных си-
туаций, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступ-

лений и ведения дискуссий. 
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Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 
преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим заня-
тиям, к зачету.  

Система организации самостоятельной работы студентов включает в себя: 
1. Систему заданий для каждого студента по курсу (включая самостоятельное изучение 

отдельных вопросов). 
2. Систему заданий по работе с литературой, Интернет-источниками. 
3. Теоретическое осмысление и последующее углубление изученного материала, реше-

ние возникающих вопросов на занятиях с преподавателем или в результате обсужде-
ния в учебной группе. Подготовка доклада по проблеме, которая интересует студента 
в объеме дисциплины. 

4.  Подготовка к тестированию и решению ситуационных задач на практических заняти-
ях. 

 

13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 

13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

В соответствии с требованиями к реализации дисциплин ОПОП ВО «Подготовка служите-

лей и религиозного персонала религиозных организаций» конечными результатами освоения 
дисциплины «Теория и история Церковного искусства» является формирование следующих 
компетенций: 
УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного разнообра-
зия общества в историческом развитии и современном состоянии. 

Индикаторы: 
 УК-5.1 Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия обще-

ства, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и Церковной истории, 
истории нехристианских религий и новых религиозных движений, истории богослов-
ской и философской мысли. 

 УК-5.2 Умеет учитывать выявленную составляющую культурного разнообразия об-
щества в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-5 Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического зна-
ния и его связь с религиозной традицией. 

Индикаторы: 
 ОПК-5.3 Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и 

практического аспектов в богословии; 
ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-практической 
деятельности. 

Индикаторы: 
 ПК-1.5 Знает историю предметной области специализации (в т. ч. литургики/ ка-
нонического права/ нравственного богословия/ библеистики/ православного вероуче-
ния др.) 
 

13.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компе-
тенций, шкалы оценивания 

 

Компетенция 

 

Индикаторы до-
стижения компе-

тенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции 

Не освоена 

(неудовлетво-
рительно) 

Освоена частично 

(удовлетвори-
тельно) 

Освоена в основ-
ном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

УК-5 Способен 
выявлять и учи-
тывать религи-
озную составля-
ющую культур-
ного разнообра-
зия общества в 
историческом 
развитии и со-

УК-5.1 Умеет выяв-
лять религиозную 
составляющую 
культурного разно-
образия общества, 
основываясь на 
полученных знани-
ях в области всеоб-
щей и Церковной 

Не умеет вы-
являть религи-
озную состав-
ляющую куль-
турного разно-
образия обще-
ства, вслед-
ствие слабых 
знаний.  

Испытывает 
затруднения при 
выявлении рели-
гиозной состав-
ляющей культур-
ного разнообра-
зия общества.  

 

Умеет выявлять 
религиозную со-
ставляющую куль-
турного разнообра-
зия общества, 
основываясь на 
полученных знани-
ях в области все-
общей и Церков-

Свободно выявляет 
религиозную со-
ставляющую куль-
турного разнообра-
зия общества, 
основываясь на 
полученных знани-
ях в области все-
общей и Церков-
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временном со-
стоянии. 

истории, истории 
нехристианских 
религий и новых 
религиозных дви-
жений, истории 
богословской и 
философской мыс-
ли.  

ной истории, исто-
рии нехристиан-
ских религий и 
новых религиоз-
ных движений, 
истории богослов-
ской и философ-
ской мысли.  

ной истории, исто-
рии нехристиан-
ских религий и 
новых религиоз-
ных движений, 
истории богослов-
ской и философ-
ской мысли.  

УК-5.2 Умеет 
учитывать выяв-
ленную составля-
ющую культурно-
го разнообразия 
общества в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Не умеет вы-
являть религи-
озную состав-
ляющую куль-
турного разно-
образия обще-
ства. 

Не умеет учиты-
вать выявленную 
составляющую 
культурного 
разнообразия 
общества в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Учитывает выяв-
ленную составля-
ющую культурного 
разнообразия об-
щества в своей 
профессиональной 
деятельности. 

При осуществле-
нии межкультур-
ного взаимодей-
ствия в своей про-
фессиональной 
деятельности все-
гда учитывает 
выявленную со-
ставляющую куль-
турного разнообра-
зия общества. 

ОПК-5 Способен 
при решении 
теологических 
задач учитывать 
единство теоло-
гического знания 
и его связь с 
религиозной 
традицией. 

ОПК-5.3 Понимает 
соотношение 
библейского, ве-
роучительного, 
исторического и 
практического 
аспектов в бого-
словии.  

Не понимает 
соотношение 
библейского, 
вероучитель-
ного, истори-
ческого и 
практического 
аспектов в 
богословии. 

Не демонстриру-
ет глубокого 
понимания соот-
ношения библей-
ского, вероучи-
тельного, исто-
рического и 
практического 
аспектов в бого-
словии. 

Понимает соот-
ношение библей-
ского, вероучи-
тельного, истори-
ческого и практи-
ческого аспектов 
в богословии. 

Понимает соотно-
шение библейского, 
вероучительного, 
исторического и 
практического ас-
пектов в богословии. 
Демонстрирует 
отличный уровень 
усвоения материала. 

ПК-1 Способен 
использовать 
теологические 
знания в решении 
задач церковно-

практической 
деятельности. 

ПК-1.5 Знает исто-
рию предметной 
области специали-
зации (в т. ч. ли-
тургики/ канони-
ческого права/ 
нравственного 
богословия/ биб-
леистики/ пра-

вославного веро-
учения др.) 

Не знает исто-
рию предмет-
ной области 
специализации 
(в т. ч. литур-
гики/ канони-
ческого права/ 
нравственного 
богословия/ 
библеистики/ 
пра-вославного 
вероучения 
др.) 

Обладает слабы-
ми знаниями 
истории пред-
метной области 
специализации (в 
т. ч. литургики/ 
канонического 
права/ нрав-
ственного бого-
словия/ библеи-
стики/ пра-

вославного веро-
учения др.) 

Знает историю 
предметной обла-
сти специализации 
(в т. ч. литургики/ 
канонического 
права/ нравствен-
ного богословия/ 
библеистики/ пра-

вославного веро-
учения др.) 

Хорошо знает 
историю предмет-
ной области специ-
ализации (в т. ч. 
литургики/ кано-
нического права/ 
нравственного 
богословия/ библе-
истики/ пра-

вославного веро-
учения др.) 

 

13.4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Дисциплина «Теория и история Церковного искусства» изучается в третьем и четвертом се-
местрах; предусмотрены зачёт и зачет с оценкой как виды промежуточной аттестации. 

В процессе обучения проводится текущий контроль знаний посредством тестирования 
по завершению каждого раздела и по окончании изучения курса. Итоговый контроль может 
проводиться как в форме тестирования, так и в устной форме.  

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в се-
местровый период и осуществляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, 
семинарских занятиях), а также на самостоятельной работе. 

Оценка знаний на семинарских занятиях (при наличии в настоящей программе) 
осуществляется в форме(-ах):  
  – опроса (в том числе за участие в коллоквиуме (дискуссии, дебатах, словарного дик-
танта, прочее),  
  – выступлений (тезисов, докладов, рефератов, сообщений, прочее),  
  – выполнения отдельных индивидуальных заданий (в том числе заданий по выбору, 
включая эссе), 
  – прочее.  

Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина 
усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность, гибкость и 
конкретность в толковании используемого материала для практического выполнения зада-
ния; действенность знаний, умение применять знания на практике в процессе выполнения 
конкретного практического задания.  
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Оценка знаний в рамках текущей аттестации может также осуществляться в форме 
автоматизированного контроля (тестирования). 

Проведение всех форм текущей аттестации возможно (допускается) дистанционно 
(ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академи-
ческой честности. 
 

13.4. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета/зачета с оценкой. 

  

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете  
Оценка 
зачета  

Уровень достиже-
ния компетенций 

Критерии оценки образовательных результатов 

Зачтено Достаточный ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознанное (твердое) 
знание учебно-программного материала.  
На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-

программный материал, не допускал существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применял теоретические положения при решении практиче-
ских вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выпол-
нения. 
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявляется в 
способности анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-
дов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Не  
зачтено 

Недостаточный НЕ ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший минимальные (не 
достаточные) знания учебно-программного материала.  

  

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оценкой  
Качество 
освоения 
ОПОП – 

рейтинго-
вые баллы 

Оценка 
зачета с 
оценкой 

(норматив-
ная) в 5-

балльной 
шкале 

Уровень 
достиже-

ний 
компе-
тенций 

Критерии оценки образовательных результатов 

90-100  Зачтено, 
5, отлично 

Высо-
кий 
(про-
двину-
тый) 

ЗАЧТЕНО, 5, ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший все-
стороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного матери-
ала на занятиях и самостоятельной работе. При этом рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 90-

100. 

При этом на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко 
и логически стройно излагал учебно-программный материал, умел тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, предусмотренными программой. При-
чем обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении предложен-
ных ему заданий, правильно обосновывал принятое решение, демонстриро-
вал высокий уровень усвоения основной литературы и хорошо знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины. 
Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся, усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значение для приобретае-
мой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании учебно-программного материала. 
Сформированность компетенций на высоком (продвинутом) уровне проявля-
ется в способности использовать сведения из различных источников для 
успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся как среднеарифметическое 
рейтинговых оценок (баллов) текущей (на занятиях) и (или) рубежной атте-
стации (контроле). 

66-89 Зачтено, 
4, хорошо 

Хоро-
ший 
(базо-
вый) 

ЗАЧТЕНО, 4, ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший осо-
знанное (твердое) знание учебно-программного материала на занятиях и 
самостоятельной работе. При этом рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 66-89. 

На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-

программный материал, не допускал существенных неточностей в ответе на 
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вопрос, правильно применял теоретические положения при решении практи-
ческих вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, уверенно демонстрировал хороший уровень усвоения основной 
литературы и достаточное знакомство с дополнительной литературой, реко-
мендованной программой дисциплины. 
Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся, показавшему 
систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самосто-
ятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявляется в 
способности анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на 
занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

50-65 Зачтено, 
3, удовле-
твори-
тельно 

Доста-
точ-
ный 
(ми-
ни-
маль-
ный) 

ЗАЧТЕНО, 3, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся, обна-
руживший минимальные знания учебно-программного материала на заняти-
ях, самостоятельной работе и экзамене. При этом рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 50-

65. 

На занятиях обучающийся демонстрирует знания только основного материа-
ла в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессио-
нальной работы, слабое усвоение деталей, допускает неточности, в том числе 
в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практи-
ческих заданий и работ, знакомый с основной литературой, слабо (недоста-
точно) знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся, до-
пускавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении заданий, 
но обладавшему необходимыми знаниями для их устранения под руковод-
ством преподавателя. 
Сформированность компетенций на «удовлетворительном» уровне проявля-
ется в способности понимать и интерпретировать освоенную информацию, 
что является основой успешного формирования умений и навыков для реше-
ния практико-ориентированных задач. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на 
занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

Менее 
50 

Не зачте-
но, 2, 
неудовле-
твори-
тельно 

Недо-
ста-
точ-
ный 
(ниже 
мини-
маль-
ного) 

НЕ ЗАЧТЕНО, 2, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется обучающе-
муся, который не знает большей части учебно-программного материала, до-
пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-
полняет практические работы на занятиях и самостоятельной работе.  

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся проде-
монстрировавшему отсутствие целостного представления по дисциплине, 
предмете, его взаимосвязях и иных компонентов.  
При этом обучающийся не может продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине. 
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недостаточ-
ном уровне или не сформированы. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на 
занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

 

   Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре: 
 

   Контрольная (проверочная) работа  

Очная форма обучения 

III семестр 

№ контрольной (проверочной) работы Тема контрольной (проверочной) работы 

Контрольная (проверочная) работа № 1  Священное Писание и Священное Предание об 
иконопочитании (анализ).  

Контрольная (проверочная) работа № 2  Проверочный диктант по русским образам 
Иисуса Христа, Божией Матери, двунадесятых 
праздников и святых. 
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Очная форма обучения 

IV семестр 
№ контрольной (проверочной) работы Тема контрольной (проверочной) работы 

Контрольная (проверочная) работа № 3  Зодчество Средневековой Руси: проверочный 
диктант по моделям древнерусских храмов. 

Контрольная (проверочная) работа № 4  Зодчество Нового и Новейшего времени (архи-
текторы, стили, примеры).  

 

Вопросы к зачету (3 семестр) 
1. Церковное искусство, как научная дисциплина. 
2. Иеротопия сакральных пространств. 
3. Библейское обоснование иконопочитания в Ветхом Завете. 
4. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете. 
5. Раннехристианская иконография. 
6. Символические изображения в катакомбах. 
7. Византийская христианская эстетика. 
8. Монументальная живопись Византии: мозаика, фреска. 
9. Формирование иконостаса в Византии. 
10. Русская церковная живопись домонгольского периода. 
11. Русские иконы XI – XII веков. 
12. Фресковая живопись Спасо-Мирожского монастыря во Пскове. 
13. Фрески Георгиевского храма в Старой Ладоге. 
14. Новгородские фрески XII – XIV веков. 
15. Творчество Феофана Грека. 
16. Псковская школа XIII – XV веков: фрески Снетогорского монастыря и храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Мелетово. 
17.  Московская школа XIV – XVI вв.  
18. Творчество Дионисия, фрески Ферапонтова монастыря. 
19. Жизнь и творчество Андрея Рублева. 
20. Жизнь и творчество Симона Ушакова. 
21. Русская икона XVIII века, влияние католической религиозной живописи. 
22. Академическое иконописание середины XIX века. 
23. Русские иконописцы XX века.  
24. Современные иконописные центры России. 
25. Ранние образы Иисуса Христа. 
26. Иконография Иисуса Христа в Древней Руси. 
27. Иконография Иисуса Христа Нового и Новейшего времени. 
28. Установление культа почитания Божией Матери. 
29. Основные иконографические типы икон Пресвятой Богородицы. 
30. Иконография Пресвятой Богородицы Нового и Новейшего времени. 
31. Иконография двунадесятых праздников. 
32. Особенности иконографии святых. 
 

Вопросы к зачету с оценкой (4 семестр) 
33. Понятие церковной архитектуры. 
34. Символика православных храмов. 
35. Архитектура Древнего Востока и античности. Храм как произведение искусства. 
36. Сложение романской архитектуры. Базилика. 
37. Сложение готической архитектуры. Ранняя, новая, поздняя готика. 
38. Периоды византийской архитектуры. 
39. Знаменитые храмы Константинополя. Собор св. Софии. 
40. Начало древнерусской архитектуры. Десятинная церковь в Киеве. 
41. Киевская школа архитектуры. Собор св. Софии в Киеве. 
42. Владимиро-Суздальская архитектура. Храм Покрова на Нерли. 
43. Памятники Новгородского зодчества XII века. 
44. Памятники Псковского зодчества XII века. 
45. Храмы Старой Ладоги XII – XIII веков. 
46. Псковские храмы XIV –XV веков. 
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47. Расцвет Псковской школы: XVI век. 
48. Памятники раннемосковской архитектуры. 
49. Московская архитектура в XV веке. Кремлевские соборы. 
50. Шатровая архитектура. 
51. Храм Василия Блаженного. 
52. Храмы эпохи Барокко (Псков, Новгород). 
53. Церковная архитектура московского барокко (нарышкинское, голицынское, строганов-

ское). 
54. Церковная архитектура сибирского барокко. 
55. Церковная архитектура петровского и елизаветинского барокко. 
56. Классицизм в архитектуре. 
57. Храм Христа Спасителя. 
58. Архитектура «русского возрождения». 
59. Реконструкция Казанского собора. 
60. Современные тенденции в русской церковной архитектуре. 
 
14. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
В соответствии с требованиями к реализации дисциплин ОПОП ВО «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций» необходимо учитывать образователь-
ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать 
условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры обра-
зовательного учреждения. 

Семинария обеспечивает образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в определенном спектре нозологий.  

При поступлении на абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, связан-
ные с определенными профессиональными ограничениями к священнослужителям, посколь-
ку некоторые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (согласно 78, 
79-м апостольским правилам не допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, 
страдающие душевной болезнью). 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть отнесено 
к профессиональному ограничению, семинария учитывает их образовательные потребности, 
в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высше-
го образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Ми-
нистерством образования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае проводится с учетом индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной аттестации 
определяется преподавателем с учетом: содержания и специфических особенностей дисци-
плины (в том числе необходимости овладения определенными навыками и умениями). 

При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, 
должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированно-
сти всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, 
предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с учетом 
его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 
медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации 
относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 
учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану, в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потреб-
ностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным 
в семинарии порядком), который может определять отдельный график прохождения обуче-
ния по данной дисциплине. 
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