
РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
После одобрения руководителем окончательной версии курсовой работы она сдается 

в электронном виде для проверки на: 

- объем заимствований в системе «Антиплагиат», 

- соответствие правилам оформления (нормоконтроль). 

К защите допускаются те курсовые работы, которые: 

- прошли проверку на соответствие требований Антиплагиата, 

- прошли проверку на соответствие требований нормоконтроля, 

- получили положительный отзыв руководителя, 

- получили рецензию рецензента, 

- получили разрешение нормоконтролера на распечатку, 

- поданы нормоконтролеру в распечатанном и прошитом виде в скоросшивателе. 

Защита курсовых работ проводится согласно графику, утвержденному на кафедре 

теологии. 

Защита проводится публично. На защите могут присутствовать заведующий 

кафедры и другие преподаватели. Участники защиты должны иметь опрятный внешний 

вид. 

Защита курсовой работы проходит следующим образом: 

- председатель комиссии объявляет начало защиты, 

- председатель комиссии (или руководитель) зачитывает отзыв руководителя, 

- студент выступает с докладом (защитным словом) продолжительностью 5 минут и 

обязательно сопровождает выступление демонстрацией презентации, выполненной в 

программе Microsoft PowerPoint, 

- председатель комиссии (или рецензент) зачитывает рецензию рецензента, 

- студент отвечает на замечания и вопросы рецензента, 

- члены комиссии задают студенту вопросы, 

- студент отвечает на вопросы членов комиссии, 

- по окончании всех защит члены комиссии совещаются в закрытом режиме, 

- председатель комиссии объявляет студентам результаты защиты, 

- председатель комиссии объявляет окончание защиты. 

Выполнение презентации к докладу (защитному слову) обязательно для 

каждого студента. Презентация выполняется исключительно в фирменном стиле вуза. 

Пример презентации, а также параллельный текст защитного слова представлены в 

приложении (см. Приложение). 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной шкале. 

Студенты, не выполнившие курсовые работы, не допускаются к сдаче 

экзаменационной сессии. 

В случае проведения защиты курсовых работ в дистанционном режиме студенты 

подключаются к каналу защиты с отключенными микрофоном и видеокамерой. Микрофон 

и видеокамера должны быть включены только у того студента, который проходит 

процедуру защиты. Учетная запись студента должна быть подписана фамилией и именем 

студента. 

Процедура предварительной защиты курсовых работ совпадает с процедурой 

защиты, но: 

- студент дополнительно сообщает, на сколько процентов готова его курсовая работа 

и какова интенсивность его взаимодействия с руководителем, 

- не содержит доклада рецензента и ответа студента на его вопросы.



Приложение 

Образец оформления защитного слова и презентации 

 

Текст защитного слова Презентация 

Уважаемые Председатель и члены комиссии, представляю вашему вниманию курсовую 

работу на тему «Учение ранней Церкви о Логосе». Следующий слайд. 

 

Термин «Слово», в греческом языке «Логос», принятый в христианстве с апостольских 

времён в качестве имени Второй Ипостаси Святой Троицы, был известен задолго до 

апостольского века: с одной стороны, в античной философии, а с другой – в 

богооткровенной ветхозаветной религии евреев. Христианство приняло его для своего 

богословия. Логос – есть Слово Божие, которое всегда присутствовало и всегда будет 

присутствовать в мире. Бог творит мир Словом и Сам присутствует в нём как Слово. 

Следующий слайд. 

 



Объект исследования – античная философия, иудейская и христианская теология. 

Предмет исследования – концепт «Логос» в ранней Церкви. 

Цель работы – установить происхождение понятия «Логос» и его употребление в 

античной философии, его использование в эллинистический период у Фило́на 

Александрийского, в новозаветной и раннехристианской литературе. Следующий слайд. 

 

Для достижения поставленной цели формулируются следующие задачи: 

1. Изучить труды, посвящённые выбранной теме. 

2. Рассмотреть происхождение понятия «логос», его использование в античной 

философии, в Священном Писании и раннехристианской литературе. 

3. Проанализировать понятие «Логос» в теологии Фило́на Александрийского. 

4. Обобщить материал и показать употребление концепта «Логос» в богословии ранней 

Церкви. 

Методами, применяемыми в данной работе, являются общенаучные теоретические 

методы: анализ, синтез, обобщение и классификация. Следующий слайд. 

 
Источниками для исследования послужили: 

- труды Гераклита, Платона, Аристотеля, Фило́на и других философов, 

- Священное Писание, 

- Апологии и Диалог Иусти́на Философа, 

- труды Татиана, Афинагора, Климента Александрийского, Мелитона Сардийского, 

Иринея Лионского, Оригена, Тертуллиана, Игнатия Богоносца и других авторов, 

- работы М. Д. Муретова, С. Н. Трубецкого, А. Ф. Лосева, В. Лебедева, А. Р. Фокина, 

митрополита Илариона Алфеева и другие. Следующий слайд. 

 



Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

В первой главе мы рассмотрели формирование основных значений слова «логос» в 

греческом языке и развитие учения о Логосе в древнегреческой философии, которое 

было тесным образом связано с попытками определения отношения многого и единого, 

всеобщего и индивидуального. 

В первой главе мы: 

- изучили философско-теологическую интерпретацию книг Ветхого Завета в учении 

Фило́на о Логосе, где присутствуют многочисленные элементы, сближающие его с 

философской и раннехристианской теологической концепцией Логоса, 

- рассмотрели Логос в Ветхом Завете и в литературе периода Второго Храма. 

Во второй главе мы: 

- исследовали учение о Логосе в раннехристианском богословии, а именно: понятие 

«слово», употребляемое в новом значении апостолом Павлом, в Деяниях, писаниях 

апостола Иоанна, у мужей апостольских, в сочинениях апологетов, 

- рассмотрели построение православной триадологии и христологии. Следующий слайд. 

 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Первое в истории античной мысли употребление слова Логос в особом философском 

значении было в учении Гераклита. 

2. Платониками и перипатетиками понятие «логос» использовалось для обозначения 

упорядочивающей деятельности ума. В области космологии Логос понимался как 

разумный принцип мироздания. 

3. В стоицизме Логос был интерпретирован в качестве разумного начала, которое 

имманентно миру и растворено в нём. 

4. У неоплатоников Логос – это сущностная деятельность энергии вечного и 

неизменного Ума. Следующий слайд. 

 



5. Фило́н стал использовать выражение «Логос Бога». В учении Филона Логос является 

лишь силой, отражающей в сфере тварности действующую через неё ипостась единого 

Бога. 

6. В Ветхом Завете особым случаем употребления Логос является устойчивый оборот 

«слово Господа». Слово Господа указывает и на факт теофании. Логос поздних книг 

Ветхого Завета созвучен с другим понятием – Премудростью. 

7. В литературе периода Второго Храма происходит развитие ветхозаветного 

представления о «слове Господнем». Слово Бога представлено инструментом 

Божественного действия при сотворении мира. Образ Логоса – Сына Божия появляется 

в таргу́мах и мидрашах как «Мемра́», или «Слово». Следующий слайд. 

 
В религиозном смысле авторы книг Нового Завета выступали продолжателями общей 

ветхозаветной традиции осмысления Логоса как «Слова Бога». 

8. В новом значении оно употребляется у апостола Павла. Значение «полнота 

благовестия о Христе» понятие «Логос» приобрело в Послании Фессалоникийцам. 

Логос как «Слово Христово» употреблено во Втором послании Коринфянам. 

9. У апостола Иоанна речь идёт о воплощении, о Логосе как начале Нового Завета. 

10. В произведениях мужей апостольских Сын есть единственный источник 

благодатного откровения о Боге как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Отец 

открывается лишь через происшедший от Него Логос. Следующий слайд. 

 
11. Логос в сочинениях апологетов превратился в смысловой центр «христианской 

философии». В «Аналогиях» Иусти́н предвосхищал позднейшее христианское учение о 

различии в Боге Лиц при единстве сущности, хотя и не выражал его понятийно. 

12. Святитель Фео́фил Антиохийский более подчёркивает отличие Слова от Отца и 

Святого Духа и впервые вводит имя «Троица». В апологетическом сочинении «К 

Авто́лику» он объединил «Бога, Его Слово и Его Премудрость» в общем наименовании, 

назвав Их Троицей. Следующий слайд. 

 



13. Святитель Мелитон Сардийский предлагает христианизированную интерпретацию 

философских и гностических понятий, связав их с Логосом как единородным Сыном 

единого Бога. 

14. Ориген совершенно последовательно приходит к признанию единосущия Логоса с 

Отцом. 

15. В ходе арианских споров православные богословы четвёртого (IV) века выработали 

триадологическую концепцию об участии Лиц Святой Троицы в общей божественной 

природе, об Их единосущии. Было проведено строгое и последовательное различение 

понятий «сущность» и «ипостась», которое позволило отделить сущностные свойства 

единого Бога от ипостасных свойств Лиц Святой Троицы. Следующий слайд. 
 

У последующих отцов Церкви формируется тенденция употреблять именование «Сын» 

при рассмотрении внутритро́ичных отношений, а именование Логос – в рассуждениях, 

относящихся к сфере божественного домостроительства. 

В христологии Иисус Христос был признан в церковном предании истинным 

человеком, а не условной внешней формой явления Логоса. 

В полемике с язычеством и ветхозаветным иудаизмом ранняя Церковь показала, что 

христианство – единственная истинная религия, укоренённая в Логосе как в Слове Бога, 

Божественном Откровении, которое первоначально было дано в Ветхом Завете 

еврейскому народу, а после Боговоплощения стало благой вестью, обращённой ко 

всему человечеству. 

В диалоге с эллинистической культурой о едином Боге и Богочеловеке Иисусе Христе 

Церковь рационально представила тайну тро́ичного бытия Бога и Боговоплощения, 

сохранив неповреждённым вероучительное содержание христианства. 

Особое значение понятие «логос» имеет для диалога между религией и философией. 

Возникнув в ходе такого диалога, оно вновь и вновь привлекает внимание философов, 

создавая пространство, в котором человеческий разум стремится дать рациональное 

объяснение мира. 

Благодарю за внимание. 

 

 


