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 Вступительный экзамен по философии для поступающих в 

аспирантуру  

1.1. Краткое содержание основных разделов 

Гносеологические проблемы философии. 
Философия как первая форма теоретического познания. Предмет 

философии. Специфика философского мышления. Гносеологические теории: 
реализм, идеализм, концептуализм, мистицизм. Вера с гносеологической 
точки зрения. Наука как форма знания. 

Отнологические проблемы философии. 
Онтологические проблемы: материализм, спиритуализм, дуализм. 

Философия и мировоззрение. Философия как форма знания и как умение 
жить. Роль и место философии в системе культуры. Специфика 
философского мышления. 

Античная философия. 
Особенности мифического восприятия мира. Рождение философии как 

переход от мифа к логосу. Античная натурфилософия. Элейская и милетская 
школы. Досократовская античная философия: Гераклит, Пифагор, Эмпедокл, 
Анаксагор, Левкипп, Демокрит. «Поворот к человеку» в античной 
философии: софисты и Сократ. Философские системы Платона и Аристотеля. 
Послеплатоновские философские школы: кинизм, стоицизм, эпикурейство, 
скептицизм. 

Европейская философия средних веков. 
Позднеантичные философские школы: неоплатонизм (Плотин, 

Ямвлих, Прокл), александрийская школа. Гностики и апологеты. Рождение 
средневековой философии. Августин. Схоластика как философское 
направление. Реалисты и номиналисты. 

Философия Возрождения. 
Начало эпохи возрождения. Николай Кузанский. Гуманисты. 

Протестантская этика и дух капитализма. Философская оценка эпохи 
Реформации. Проблема научного метода и критика схоластики. Рационализм 
и эмпиризм как методологические программы новой науки. 

Философия Нового времени. 
Натурфилософия и утопический социализм: Коперник, Бруно, Томас 

Мор,  
Кампанелла. Эмпиризм и рационализм (Фрэнсис Бэкон, Беркли, Юм, 

Декарт,  
Спиноза, Гассенди). Сенсуалисты Томас Гоббс, Джон Локк. Философы 

эпохи Просвещения (Томас Рид, Пьер Бейль, Вольтер, Руссо, Даламбер, 
Дидро, Ламберти, Гольбах). 
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Классическая немецкая философия. 
Немецкая классическая философия: идеалисты (Лейбниц, Фихте, 

Шеллинг, Шопенгауэр). «Критическая» философия Канта. Диалектическая 
система Гегеля.  

Философия позитивизма (Огюст Конт, Спенсер). Материализм 
Фейербаха. Фридрих Ницше. 

Философия XIX-XX вв. 
Философские взгляды Кьеркегора. Философия культуры Шпенглера, 

цивилизационная теория Тойнби. Католическая философия, неотомизм. 
Протестантская философия ХХ века. Экзистенциализм. Феноменологическая 
философия и ее основные характеристики. Аналитическая философия: 
проблемное поле и задачи. Философская герменевтика. 

История русской философии XIX века. 
Русская философская мысль конца XVIII — первой половины XIX в. 

Западники (Чаадаев, Герцен, Бакунин, Белинский, Чернышевский) и 
славянофилы (Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаков). Народники Лавров, 
Михайловский. Почвенники Данилевский, Достоевский. 

История русской философии конца ХIX — первой пол. ХХ в. 
Русская религиозная философия конца ХIX – первой половины XX вв.  
(Соловьев, Бердяев, братья Трубецкие, Булгаков, Флоренский). 

Философские взгляды Юркевича, Бухарева, Кареева, Федорова, Толстого, 
Кудрявцева, Пирогова, Вернадского, Мечникова, Вышеславцева, Сорокина, 
Лосского, Струве. 

1.2.  Экзаменационные вопросы 

1. Философия как первая форма теоретического познания. Предмет 
философии.  

2. Основные проблемы гносеологии.  
3. Гносеологические теории: реализм, идеализм, концептуализм, 

мистицизм. 
4. Вера с гносеологической точки зрения. 
5. Наука как форма знания. 
6. Онтологические проблемы: материализм, спиритуализм, дуализм. 
7. Философия и мировоззрение. Философия как форма знания и как 

умение жить. Роль и место философии в системе культуры. Специфика 
философского мышления. 

8. Особенности мифического восприятия мира. Рождение философии 
как переход от мифа к логосу. 

9. Античная натурфилософия. Элейская и милетская школы 
(Анаксимандр, Анаксимен, Ксенофан, Парменид, Зенон).  

10.Досократовская античная философия: Гераклит, Пифагор, 
Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит. 

11. «Поворот к человеку» в античной философии: софисты и Сократ. 
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12.Философская система Платона. 
13.Философская система Аристотеля. 
14.Послеплатоновские философские школы: кинизм, стоицизм, 

эпикурейство, скептицизм. 
15.Позднеантичные философские школы: неоплатонизм (Плотин, 

Ямвлих, Прокл), александрийская школа. Гностики и апологеты. 
16.Рождение средневековой философии. Августин. 
17.Схоластика как философское направление. Реалисты и 

номиналисты. 
18.Начало эпохи возрождения. Николай Кузанский. Гуманисты. 
19.Протестантская этика и дух капитализма. Философская оценка 

эпохи Реформации. 
20.Проблема научного метода и критика схоластики. Рационализм и 

эмпиризм как методологические программы новой науки. 
21.Натурфилософия и утопический социализм: Коперник, Бруно, 

Томас Мор, Кампанелла. 
22.Эмпиризм и рационализм (Фрэнсис Бэкон, Беркли, Юм, Декарт, 

Спиноза, Гассенди). 
23.Сенсуалисты Томас Гоббс, Джон Локк. 
24.Философы эпохи Просвещения (Томас Рид, Пьер Бейль, Вольтер, 

Руссо, Даламбер, Дидро, Ламберти, Гольбах). 
25.Немецкая классическая философия: идеалисты (Лейбниц, Фихте, 

Шеллинг, Шопенгауэр). 
26.«Критическая» философия Канта 
27.Диалектическая система Гегеля. 
28.Философия позитивизма (Огюст Конт, Спенсер). Материализм 

Фейербаха. 
29.Фридрих Ницше. 
30.Философские взгляды Кьеркегора. 
31.Философия культуры Шпенглера, цивилизационная теория Тойнби. 
32.Католическая философия. Неотомизм (Маритен, Жильсон). 
33.Протестантская философия ХХ века. 
34. Экзистенциализм (Хайдеггер, Ясперс, Жан Поль Сартр, Габриэль 

Марсель, Бубер). 
35. Феноменологическая философия и ее основные характеристики 

(Гуссерль). 
36.Аналитическая философия: проблемное поле и задачи (Рассел, 

Витгенштейн). 
37. Философская герменевтика (Гадамер, Шлейермахер и Поль Рикёр, 

Дильтей). 
38.Русская философская мысль конца XVIII — первой половины XIX 

в. Западники и славянофилы. 
39.Славянофилы Н. Киреевский, А. Хомяков, Ю. Самарин, К. Аксаков. 
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40.Западники П. Чаадаев, А. Герцен. Позитивисты М. Бакунин, В. 
Белинский, Н. Чернышевский. 

41.Народники П. Лавров, Н. Михайловский. Почвенники Н. 
Данилевский, Ф. Достоевский. 

42.Русская религиозная философия конца ХIX – первой половины XX 
вв. (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. и Е. Трубецкие, С. Булгаков, П. Флоренский). 

43.Русские философы конца ХIX — начала ХХ в. П. Юркевич, А. 
Бухарев, Н. Кареев. 

44.Русские философы конца ХIX — начала ХХ в. Н. Федоров, Л. 
Толстой, В. Кудрявцев. 

45.Русские философы конца ХIX — начала ХХ в. Н. Пирогов, Вл. 
Вернадский, И. Мечников. 

46.Русские философы конца ХIX — начала ХХ в. Б. Вышеславцев, П. 
Сорокин, Н. Лосский, П. Струве. 

Рекомендуемая литература 

1. Абеляр П., Теологические трактаты, М.,1995 
2. Августин, Исповедь, М., 1991 
3. Аналитическая философия: становление и развитие.(антология) Под общей ред. А.Ф.  
4. Грязнова. М., 1998. 
5. Ансельм Кентерберийский, Сочинения, М.,1995 

Антология мировой философии, т. 1-4 , М., 1969-
1972. 

6. Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. М.: 1969. 
7. Аристотель, Сочинения, т.1-4, М..1976-1984 
8. Асмус В.Ф. История античной философии. М.,1976. 
9. Барт К. - Христианин в обществе. Познаваемость Бога. Барменская декларация. \\ 

"Путь".  
10. 1992, N 1 
11. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994 

Бергсон А. Творческая эволюция. М.,1998. 
12. Беркли Д., Сочинения, М., 1978 
13. Боэций, "Утешение философией" и другие трактаты, М.,1990; 2-е изд.1996 
14. Бэкон Ф., Сочинения,т.1-2, М.,1977-1978 
15. Витгенштейн Л. - Философские работы. Ч. 1, М., “Гнозис”, 1994 
16. Вольтер Ф.М, Философские сочинения. М., 1988 ; 2-е изд. М.,1996 
17. Гадамер Х.Г. - Истина и метод. М., 1988 
18. Гегель Г.В.Ф., Феноменология духа, Спб., 1992 
19. Гоббс Т., Сочинения, т.1-2, М., 1989-1991 
20. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 

М., 1999. Декарт Р., Сочинения, т.1-2, М.,1989-1994 Делез Ж. Логика смысла. М., 
1995. 

21. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. 
22. Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. 
23. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. Спб.,1992 
24. Дильтей В. - Типы мировоззрений и обнаружение их в метафизических системах 

\\"Новые идеи в философии". 1912, N. 1 



7 
 

25. Кант И. - Критика чистого разума. Сочинения: В 6 т. М., 1964. Т.3.  
26. Киркегор С. - Наслаждение и долг. СПб., 1894 ; 2-е изд.Киев,1994 
27. Конт О. - Общий обзор позитивизма. — Родоначальники позитивизма. СПб., 1912. 

вып. 4 
28. Лейбниц Г.В., Сочинения, т.1, М.,1982 
29. Локк Д., Сочинения , т.1-2, М., 1985 
30. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., "Мысль", 1979. 
31. Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, 2-е изд., т.3-4, М.,1955 
32. Марсель Г.,Трагическая мудрость философии. М.,1995 
33. Наторп П. - Кант и марбургская школа \\"Новые идеи в философии", СПб., 

1913, N. 3 Николай Кузанский, Сочинения, т.1-2, М.,1979-1980 Ницше Ф. - 
Сочинения, т.1-2,М., 1990; 2-е изд.М.,1996. 

34. Платон, Собрание сочинений, т.1-4, М.,1990-1994 
35. Плотин. Сочинения, Спб.-М.,1995 
36. Поппер К. - Логика и рост научного знания. М., 

1983 Рикккерт Г. Науки о природе и науки о 
культуре. М., 1998. Руссо Ж.Ж., Об общественном 
договоре, М.,1998 Сартр Ж-П. Бытие и ничто. М., 
2000. 

37. Соколов В.В. Средневековая философия. М., "Высшая школа",1979. 
38. Спенсер Г. - Основные начала. СПб., 1911 
39. Спиноза Б., Сочинения, т.1-2, М.,1957; 2-е изд. Спб.,1999 
40. Тейяр де Шарден П. - Феномен человека. М., 1965 
41. Тойнби А. Дж. - Постижение истории. М., 

1991 Фихте И. Г., Сочинения , т.1-2, 
СПб.,1993. 

42. Фихте И.Г.,Сочинения: работы 1792-1801гг.,М.,1995. 
43. Фрагменты ранних греческих философов, ч.1, М.,1989 
44. Фрагменты ранних стоиков, т.1-2, М..1998-1999 
45. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989 
46. Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989 
47. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2005 
48. Хайдеггер М. - Время и Бытие. М., 1993 

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 
49. Шеллинг Ф.В.Й., Сочинения, т.1-2, М., 1987-1989 
50. Шопенгауэр А. - Мир как воля и представление, т. 1- 2, М., изд. "Наука". 1993. 
51. Шпенглер О. - Закат Европы.т.1-2, М., 1993-1998 
52. Юм Д., Сочинения, т.1-2. М.,1965 ; 2-е изд. М.,1996 
53. Юнг К.Г. - Архетип и символ. М., 1991 
54. Ясперс К. - Смысл и назначение истории. М., 1991 
55. Антология русской философии : В 3-х т./ Учеб. пособие для вузов. СПб.: Сенсор, 2000. 
56. Архим. Феодор. Pro et contra. СПб., РХГИ, 1996. С.342-364. 
57. Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. М., Путь, 1912. Переизд. Томск, 1995. 
58. Бердяев Н.А. О России и русской философской культуре. М., 1990. 
59. Благова Т.И. А.С.Хомяков и И.В.Киреевский. Жизнь и философское мировоззрение. 

М., 1994. 
60. Бухарев А.М. (архимандрит Феодор) О духовных потребностях жизни. М., Столица, 

1991. В. С. Соловьев. Сочинения в 2-х тт. М., Правда, 1989. 
61. Ванчугов В.В. Очерк истории философии “самобытно-русской”. М., 1994. 
62. Герцен А.И. Былое и думы. Гл. ХХХ. / Герцен А.И. Соч. В 2-х тт. М., Мысль, 1986.  
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63. Герцен А.И. Сочинения в 2- тт. (Философское наследие). М., 1985-86. 
64. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., Книга, 1991. 
65. Егоров Б. Ф. Cлавянофильство, западничество и культурология. О национализме и 

панславизме славянофилов // Из истории русской культуры. XIX век. Т. V. М., 1996. 
66. Зеньковский В.В. История русской философии: в 2-х т. Л., 1991. 
67. История русской философии / Редкол.: М.А. Маслин и др. М.: 

Республика, 2001. К. Н. Леонтьев. Proetcontra. Спб. 1993. В 2-х тт. 
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. 

68. Константин Леонтьев. Избранное. М., 1993. 
69. Кувакин В.А. Избранные лекции по истории русской философии. М., 2004. 
70. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М., 1996. 
71. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991; 2000. 
72. Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М., 1998. 
73. П.Я. Чаадаев: proetcontra / Сост. А.А.Ермичева. СПб., РХГИ, 1998. 

Розанов В. В. Сочинения. М., Советская Россия, 1990. 
74. Русская философия: Малый энциклопедический словарь. М., Наука, 1995. 
75. Русская философия: Словарь. // Под общ. ред. М.А. Маслина. М.: Республика, 1995. 
76. Соловьев В.С. Соч. В 2-х тт. Т.1. Философская публицистика. М., Правда, 1989.  
77. Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, С.234-260. 
78. Хомяков А. С. Сочинения, в 2-х тт. М., 1994. 
79. Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общ.-полит. мысли XIX в. М., 

1986. 
80. Чаадаев П. Я. Сочинения. М., Правда, 1989. (Приложение к ВФ). 
81. Шпет Г.Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921. 
82. Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. 
  



9 
 

  Программа по подготовке к сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Владение иностранными языками является неотъемлемой составной 
частью научной подготовки аспирантов, в связи с чем дисциплина 
«Иностранный язык» включена в состав вступительных экзаменов в 
аспирантуру. Вступительное испытание по специальности «Иностранный 
язык» выбирается поступающим в зависимости от изучаемого ранее языка 
(английский/немецкий). 

2.1. Цели и задачи вступительного экзамена в аспирантуру по 

иностранному языку 

В ходе экзамена по иностранному языку проверяются знания, умения и 
навыки поступающих в аспирантуру по следующим направлениям: 

1.Умения в переводе письменных текстов по профессиональной или 
сопряженной с ней тематике. 

2.Умения и навыки устного реферирования на русском или 
иностранном языке текстов по специальности. 

3.Умения делать сообщения на иностранном языке по темам, 
связанным с научной, бытовой или обще-тематической тематикой. 

4.Навыки владения ведением профессиональной беседы по вопросам в 
рамках данной сферы деятельности. 

2.2. Требования к уровню подготовленности поступающего 

Программа обучения в аспирантуре по иностранному языку включает 
лингвистический материал и требует определённого уровня развития 
навыков речевой коммуникации по всем видам речевой деятельности. 

Уровень подготовленности по иностранному языку поступающего в 
аспирантуру определяется уровнем знаний, умений и навыков по данной 
дисциплине, приобретённых при обучении в вузе. 

Ниже приводится содержание лингвистического материала и 
параметры языковой коммуникации вузовского курса обучения. 

 Содержание лингвистического материала 
Фонетика – Особенности звуковой системы изучаемого языка. Алфавит. 

Написание и чтение букв и буквосочетаний. Ударение в слове и 
предложении. Интонация. Графические знаки. 

Морфология – Части речи самостоятельные и служебные. Именные 
части речи: существительное, прилагательное, местоимение, числительное. 
Глагол. Вербалии. Система наклонений, времен и залогов. Наречие. Степени 
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сравнения прилагательных и наречий. Предлоги. Союзы. Междометия. 
Частицы (артикли). 

Лексика и фразеология – Лексический фонд языка. Словари. Система 
словообразо-вания частей речи. Фразеологические выражения. 

Синтаксис – Простое предложение (повествовательное, вопросительное, 
побудительное). Сложные предложения. Инфинитивные обороты. 
Причастные обороты. Синтаксические связи в сверхфразовом единстве. 
Функциональные стили речи: научный, публицистический, официально-
деловой. Особенности письменной и устной речи. Особенности пунктуации. 

 Коммуникативные умения 
В соответствии с существующей Европейской системой уровней 

владения языком и системой описания этих уровней поступающий в 
аспирантуру должен продемонстрировать умения на уровне B1: 

- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на 
литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, 
досуге и т. д.;  

- уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во 
время пребывания в стране изучаемого языка;  

- уметь составить связное сообщение на известные или особо 
интересующие меня темы;  

- уметь описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить 
и обосновать свое мнение и планы на будущее.1 

 Параметры языковой коммуникации 
Определяющим фактором в достижении установленного уровня того 

или иного вида речевой коммуникации является требование 
профессиональной направленности практического владения иностранным 
языком. 

Чтение. Поступающий в аспирантуру должен владеть видами чтения с 
различной степенью полноты и точности понимания: изучающим, 
ознакомительным и поисковым.  

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание текста, 
выражающееся обычно в форме перевода. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить 
развитие темы, понять не менее 70% основной информации и передать 
содержание в форме реферата. 

                                           
1 Common European Framework Of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment.// 

Language. PolicyUnit, Strasbourg (www.coe.int/lang-CEFR). – Интернетресурс: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

http://www.coe.int/lang-CEFR
http://www.coe.int/lang-CEFR
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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Поисковое чтение предполагает просмотр текста с целью выявления 
поставленной проблемы и изложение краткого содержания текста в форме 
аннотации; предполагает соответствующую уровню В1 скорость чтения 
вслух и про себя, понимания текста со словарём и без словаря; 
сформированность умений вычленять опорные смысловые блоки в читаемом 
тексте, определять структурно-семантическое ядро, выделять основные 
мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную 
информацию; сформированность интуиции (языковой догадки) (с опорой на 
контекст, словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка 
прогнозирования поступающей информации 

Аудирование и говорение. Поступающий в аспирантуру должен владеть 
умениями воспринимать устную информацию и высказать своё мнение 
развиваются во взаимодействии с умением чтения; владеть монологической и 
диалогической речью с коммуникативной адекватностью цели общения (в 
виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, 
возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.п.). 
Монологическая речь преобладает при передаче содержания прочитанного 
текста по второму вопросу экзамена, диалогическая – при беседе на темы 
третьего вопроса. 

Перевод. На вступительном экзамене в аспирантуру письменный 
перевод текста со словарём с иностранного языка на русский язык (первый 
вопрос экзамена) используется для определения точности понимания текста. 
При этом проверяется сформированность базовых переводческих приёмов: 
трансформации, компенсации потерь при переводе, контекстуальной замены, 
а также понимание эквивалента и аналога, многозначности слов, совпадения 
и расхождения значений интернациональных слов и т.п.  

2.3. Требования, предъявляемые на вступительном экзамене 

Структура вступительного экзамена в аспирантуру определяется 
такими требованиями, посредством которых проверяется уровень знаний, 
навыков и умений по иностранному языку, позволяющих: 

- читать со словарём специальную литературу с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение с изложением содержания в форме 
перевода); 

- понимать без словаря общее содержание специального текста 
(ознакомительное, поисковое чтение с изложением в форме реферата, 
аннотации); 

- делать сообщение, вести беседу на иностранном языке по темам 
специальности и научной работы. 

2.4. Структура вступительного экзамена 

Вступительный экзамен в аспирантуру включает три вопроса: 
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1. Чтение и письменный перевод со словарём с английского языка на 
русский язык оригинального текста по тематике отрасли науки. Объём – 
1200-1500 п. зн. Время подготовки - 45 мин. 

2. Ознакомительное чтение без словаря иноязычного научного текста и 
передача его содержания на иностранном языке. 

Объём – 1000-1200 п. зн. Время подготовки - 15 мин. 
3. Беседа на иностранном языке о научных интересах и работе. 

2.5. Критерии оценки ответа на экзамене 

По первому вопросу проверяется точность понимания содержания 
иноязычного текста и адекватность передачи его на русском языке, т.е.: 

- адекватность перевода (высокая/ выше средней/ средняя/ низкая); 
- объем выполненного перевода (100%, 75%, 50%, менее 50% в 

установленное время); 
- полнота передачи информации от общего объема перевода (100%, 

75%, 50%, менее 50%); 
- владение профессиональной лексикой (высокое/ выше среднего/ 

среднее/ низкое); 
- владение профессиональной лексикой (уровень: высокий/ выше 

среднего/ средний/ низкий); 
- правильность орфографии (регистрируются грамматические и 

лексические ошибки, искажающие смысл текста) (100%, 75%, 50%, менее 
50%); 

- грамматический анализ отдельных мест выполненного перевода (в 
случае ошибок при переводе). 

По второму вопросу оценивается умение максимально точно извлекать 
основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и 
анализ основных положений и умение представить извлечённую 
информацию в форме устного реферата и аннотации на русском и 
иностранном языках, т.е.: 

- адекватность требованиям составления аннотации (высокая/ выше 
средней/ средняя/ низкая); 

- правильность произношения (100%, 75%, 50%, менее 50%). 
По третьему вопросу оцениваются навыки монологической и 

диалогической речи на материале тем, касающихся специальности и научной 
работы экзаменуемого. Принимается во внимание правильность 
фонетического, грамматического и лексического оформления речи, а также 
её темп и стилистическая адекватность, ▪ соответствие теме, полнота 
понимания содержания; 

- объем и характер использованных языковых средств; 
- сложность высказывания с точки зрения содержания и уровня 

языковой трудности; 
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- правильность использования языкового материала (т.е. соответствие 
грамматическим, лексическим и фонетическим нормам английского языка);  

- беглость высказывания по теме, т.е.: 
ДИАПАЗОН 
Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие 

в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым количеством 
пауз и описательных выражений по таким темам, как семья, хобби, 
увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

ТОЧНОСТЬ 
Достаточно аккуратно использует набор конструкций, ассоциируемых 

со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 
БЕГЛОСТЬ 
Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска 

грамматических и лексических средств заметны, особенно в высказываниях 
значительной протяженности. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, если 

темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может повторить 
предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое понимание. 

СВЯЗНОСТЬ 
Может связать несколько достаточно коротких простых предложений 

в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 
На основании данных критериев по каждому вопросу выставляются 

оценки:  
Отлично 
поступающий демонстрирует высокий уровень ответа, допускает менее 

5 % неточностей и ошибок  
Хорошо 
поступающий демонстрирует уровень ответа выше среднего,  
допускает менее 25 % неточностей и ошибок  
Удовлетворительно 
поступающий демонстрирует средний уровень ответа, допускает  
менее 50 % неточностей и ошибок Неудовлетворительно 
поступающий демонстрирует низкий уровень ответа, допускает более 

50 % неточностей и ошибок 
Каждый вопрос билета оценивается в отдельности и выставляется 

общая оценка. Общая оценка за экзамен выводится членами 
экзаменационной комиссии после обсуждения ответов экзаменуемого на 
каждый из вопросов. 

2.6. Расчет общей оценки за экзамен 

Общая оценка экзаменатора = (О1+О2+О3)/3, где О1,О2,О3 – оценки за 
ответы по трем вопросам экзамена.  
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА = среднее из оценок всех экзаменаторов 

2.7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче 

вступительного экзамена в аспирантуру по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

В процессе подготовки к сдаче вступительного экзамена по 
иностранному языку целесообразно руководствоваться следующими 
рекомендациями, относящимися как к работе над текстом, так и над устной 
речью. 

Работа над текстом 
Этот вид деятельности предусматривает работу над иноязычным 

письменным источником. В свою очередь, работа над текстом представляет 
собой а) письменный перевод и б) просмотровое/ ознакомительное чтение, 
соответствующие вопросам экзаменов. 

Письменный перевод текста 
Умения письменного перевода с иностранного языка на русский 

формируются посредством тренировки письменного перевода текста по 
специальности. Перевод, предполагающий интенсивное использование 
словаря, осуществляется как можно более подробно и близко к оригиналу, 
учитывая грамматику, лексику и стиль изложения. Перевод должен быть 
адекватным, т.е., с одной стороны, абсолютно не искажать содержания 
текстаоригинала, а, с другой стороны, соответствовать нормам русского 
языка. Следует ориентироваться на норматив письменного перевода - 1200-
1500 п.з. за 45 минут. Следует оформлять перевод аккуратно и разборчиво, 
оставляя расстояние между строк для внесения возможной правки. 

Необходимо обратить особое внимание на работу со словарем. Это - 
важный вид деятельности. Помимо прочного знания иноязычного алфавита, 
что значительно ускоряет и облегчает поиск незнакомых и малознакомых 
слов, пригодятся знания о частях речи, способах образования слов 
(конверсия, суффиксы, префиксы), многозначности, функции слов в 
предложении. Найдя искомое слово в словаре, следует внимательно изучить 
все его значения и выбрать то, которое подходит в данном контексте. Надо 
помнить, что в словаре существуют особые пометки, сигнализирующие о 
том, что данное слово – термин, характерный для той или иной области науки 
или знания. Возможны ситуации, когда слово вам известно и попадалось в 
других текстах раньше, но в другом значении. В этом случае необходимо 
проверить значение слова в словаре и найти в словарной статье 
соответствующий ситуации перевод. 

В целях активизации наиболее употребительных общенаучных, 
общестроительных и собственно узкопрофессиональных терминов, 
необходима более тщательная работа над лексикой. Это важно еще по той 
причине, что накопленный и закрепленный вокабуляр способствует не 
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только успешному выполнению второго вопроса экзамена, но и помогает 
свободно и уверено общаться устно в рамках третьего вопроса. 
Следовательно, необходимо находить по словарю и записывать в тетрадь/на 
карточку транскрипцию, контекстуальное значение слова, его производные и 
тренировать его воспроизведение вслух. 

Необходимо помнить, что перевод должен отразить все слова 
иноязычного текста со всеми грамматическими явлениями.  

Чтение ознакомительное и просмотровое. 
Умения ознакомительного и просмотрового чтения формируются в 

процессе беглого ознакомления/просмотра текста(-ов). Эти виды 
деятельности распространены в реальной жизни специалиста, особенно в 
условиях недостатка времени, когда необходимо ознакомиться с печатным 
текстом и понять его общий смысл, определив, какова его проблематика, 
отвечает ли он профессиональным интересам читателя, что в реальных 
условиях происходит в ограниченных временных рамках и при отсутствии 
словаря. Часто возникает и ситуация, когда из массы литературы необходимо 
оперативно выбрать источники, освещающие конкретную проблему. 

В данном случае исключено пользование словарем, так как задачей 
является понимание сути текста, его основной идеи. Надо работать с текстом, 
опираясь на известные слова, имена собственные, цифры, 
интернациональные слова, графическую информацию; не задерживать 
внимание на незнакомых и забытых словах. Следует использовать языковую 
и контекстуальную догадку, языковое чутье. 

Результат работы должен представлять собой устную передачу на 
русском (или английском) языке общего содержания текста. Не следует 
стремиться к переводу или дословной передаче информации, так как задача 
– изложение сути прочитанного, т.е. где, когда, как, почему, что произошло, 
происходит, произойдет. При этом возможно опущение целых предложений, 
несущественных с точки зрения смысла, из других предложений можно 
воспользоваться отдельными словами. 

Не рекомендуется делать письменные пометки, так как они сбивают  с  
толку  и  часто не  способствуют  оптимизации ответа, их использование  при 
ответе  не поощряется. 

Работа над устной речью 
Этот вид деятельности соответствует третьему вопросу на 

вступительном экзамене и предусматривает устные высказывания в сфере 
специализации сдающего экзамен, текущей профессиональной деятельности, 
научного исследования в ответ на заданный вопрос или предложенный тезис. 
Соответственно, необходимо понять и отреагировать, правильно 
сформулировав свою мысль как с точки зрения грамматики, так и лексики. 
Учитываются также произношение, интонация, темп высказывания. 

Могут потребоваться как навыки монологического высказывания, так 
и навыки ведения диа/полилога в рамках оговоренной тематики. Сдающий 
экзамен вправе доказать, переспросить, прокомментировать или оспорить 
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утверждение средствами иностранного языка. Если вопрос находится вне 
сферы компетенции сдающего экзамен, это объясняется. 

Общая тематика беседы – научные интересы и работа, включая 
следующие аспекты: 

- бытовая тематика: биография, специальность, образование; 
- научные интересы и исследования; 
- основные тенденции в профессиональной сфере деятельности;  
- общественно-политическая тематика. 
В качестве инструмента самооценки1 для выявления своих знаний и 

умений по аспектам, указанным в требованиях данной программы (в 
соответствии с уровнем владения иностранным языком - В1) рекомендуется 
использовать схему: 

Понимание 
Аудирование 
Я понимаю основные положения четко произнесенных высказываний 

в пределах литературной нормы на известные мне темы, с которыми мне 
приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д.  

Я понимаю, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о 
текущих событиях, а также передач, связанных с моими личными или 
профессиональными интересами. Речь говорящих должна быть при этом 
четкой и относительно медленной. 

Чтение 
Я понимаю тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения.  
Я понимаю описания событий, чувств, намерений в письмах личного 

характера. Говорение 
Диалог 
Я умею общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка.  
Я могу без предварительной подготовки участвовать в диалогах на 

знакомую мне/ интересующую меня тему (например, «семья», «хобби», 
«работа», «путешествие», «текущие события»). 

Монолог 
Я умею строить простые связные высказывания о своих личных 

впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях.  
Я могу кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения.  
Я могу рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и 

выразить к этому свое отношение.  
Письмо 
Я умею писать простые связные тексты на знакомые или 

интересующие меня темы.  
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Я умею писать письма личного характера, сообщая в них о своих 
личных переживаниях и впечатлениях.2 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Дроздова Т.Ю. и др. English Grammar. Reference and practice.СПб, 

Антология, 2005. 
2. Евсютина О.В., Мельникова В.А. Краткая грамматика английского языка в 

таблицах и схемах. – Уфа, 2005, 30 с. 
3. Кулиш С.А. Английский язык: пособие для поступающих в аспирантуру. – 

М.: МГСУ, 2011. – 112 с. 
4. Ухванова И.Ф., Моисеенко О.И., Смыковская Е.П. и др. Английский язык 

для научного общения – Мн.: БГУ, 2001.  
5. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. – 

М.: Высшая школа, 1985.  

Дополнительная 
1. Гавриленко Н.Н., Гакова Е.В., Дмитриченкова С.В.,  Климова В.А. Спецкурс 

«Переводческий анализ текста». М.: Изд-во РУДН, 2004. 
2. ГоликоваЖ.А. Learn to Translate by Translating from English into Russian. 

Перевод с английского на русский.- M.: OOO “Новое знание”, 2004.  
3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 

языка (с упражнениями и ключами). СПб.: КАРО, 2004. 
4. Костыгина С.И. Английский язык абитуриентам. 555 тестов с ответами. 

Грамматика. Тесты. – СПб.: Издательство «Союз», 2008. 
5. Латыш В., Шнайдер О. Тесты по английскому языку: 4000 тестовых 

заданий. Мн.: Книжный Дом, 2009. 
6. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов на 

английском языке.– Л.: Наука, 1980. 
7. Невзорова Г.И. Самоучитель английского языка для студентов неязыковых 

ВУЗов. Грамматический справочник. – СПб, Союз, 2003. 
8. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному 

изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: Новый словарь-
справочник активного типа (на английском языке). – М.:Флинта: Наука, 2002. 

9. Рубцова М.Г. Полный курс английского языка: Учебник-самоучитель. АСТ 
Астрель, 2007. 

10. Чернобров А.А. Английский язык для аспирантов и соискателей : учебное 
пособие / А. А. Чернобров ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2002. - 219 с.  

Источники Интернет 
1. http://www.language.ruhttp://www.English-language.ruhttp://www.hello-

online.ruhttp://www.bbc.co.uk/woldservce News  

                                           
2 Common European Framework Of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment.// 

Language Policy Unit, Strasbourg (www.coe.int/lang-CEFR). – Интернетресурс: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

http://www.language.ru/
http://www.language.ru/
http://www.english-language.ru/
http://www.english-language.ru/
http://www.hello-online.ru/
http://www.hello-online.ru/
http://www.coe.int/lang-CEFR
http://www.coe.int/lang-CEFR
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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http://www.createdimage.com/esl/BW.ChristianResources.htmlдля Christian ESL / ELT 
Resources http://  www  . alleng  .ru/  english /  txb   1. htm дляучебников: 

2. A Communicative Grammar of English.  Geoffrey Leech, Jan Svartvik 
3. Advanced Grammar in Use.   Martin Hewings 
4. Advanced Listening Comprehension. Patricia Dunkel & Frank Pialorsi (+ Audio 

& Video)   
5. Basic English grammar.  Betty Azar           
6. Better English Pronunciation.  J. D. O'Connor   (+ Audio)   Clear Speech. Student's 

Book.  Judy B. Gilbert  (+ Audio)    Common Mistakes in English.   Fitikides T.J. 
7. English Collocations In Use.  Michael McCarthy & Felicity O'Dell   
8. English Phrasal Verbs In Use.  Michael McCarthy & Felicity O'Dell    
9. English Grammar in Use.  Raymond Murphy   
10. Essential Grammar in Use.  RaymondMurphy  (+ Audio) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Тематика экзаменационных текстов 

Священное Писание 
Богословие 
История 
Монастыри и монашество 
Подвижники благочестия 
Богослужение 
О молитве 
О жизни христианской 
Православная семья 
Церковно-богословские науки 
Церковное право 
Миссиология 
Пастырское богословие 
Церковное право 
Миссиология 
Пастырское богословие 
Другое 
Церковные искусства 
Церковь и современный мир 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Примеры экзаменационных текстов 

Вопрос 1. Чтение и письменный перевод со словарём с английского 
языка на русский язык оригинального текста по тематике отрасли 
науки. Объём – 2000-2200 п. зн. Времяподготовки - 45 мин. 

1 
Orthodoxy is not only the sum total of dogmas accepted as true in a purely 

formal manner. It is not only theory, but practice; it is not only right Faith, but a 

http://www.createdimage.com/esl/BW.ChristianResources.html
http://www.createdimage.com/esl/BW.ChristianResources.html
http://www.alleng.ru/english/txb1.htm
http://www.alleng.ru/english/txb1.htm
http://www.alleng.ru/english/txb1.htm
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life which agrees in everything with this Faith. The true Orthodox Christian is not 
only he who thinks in an Orthodox manner, but who feels according to Orthodoxy 
and lives Orthodoxy, who strives to embody the true Orthodox teaching of Christ 
in his life. 

"The words that I speak unto you are spirit and life"—thus the Lord Jesus 
Christ spoke to His disciples of His divine teaching (Jn. 6: 63). Consequently, the 
teaching of Christ is not only abstract theory merely, cut off from life, but spirit 
and life. Therefore, only he who thinks Orthodoxy, feels Orthodoxy and lives 
Orthodoxy can be considered Orthodox in actuality. 

At the same time one must realize and remember that Orthodoxy is not only 
and always that which is officially called "Orthodox," for in our false and evil times 
the appearance everywhere of pseudoOrthodoxy which raises its head and is 
established in the world is an extremely grievous but, regrettably, an already 
unquestionable fact. This false Orthodoxy strives fiercely to substitute itself for 
true Orthodoxy, as in his time Antichrist will strive to supplant and replace Christ 
with himself. 

2 
How few people there are in our times, even among the educated, and at times 

even among contemporary "theologians" and those in the ranks of the clergy, who 
understand correctly what Orthodoxy is and wherein its essence lies. They 
approach this question in an utterly external, formal manner and resolve it too 
primitively, even naively, overlooking its depths completely and not at all seeing 
the fullness of its spiritual contents. 

Orthodoxy is not merely some type of purely earthly organization which is 
headed by patriarchs, bishops and priests who hold the ministry in the Church 
which officially is called "Orthodox." Orthodoxy is the mystical "Body of Christ," 
the Head of which is Christ Himself , and its composition includes not only priests 
but all who truly believe in Christ, who have entered in a lawful way through Holy 
Baptism into the Church He founded, those living upon the earth and those who 
have died in the Faith and in piety. 

The Orthodox Church is not any kind of "monopoly" or "business" of the 
clergy as think the ignorant and those alien to the spirit of the Church. It is not the 
patrimony of this or that hierarch or priest. It is the close-knit spiritual union of all 
who truly believe in Christ, who strive in a holy manner to keep the commandments 
of Christ with the sole aim of inheriting that eternal blessedness which Christ the 
Savior has prepared for us, and if they sin out of weakness, they sincerely repent 
and strive "to bring forth fruits worthy of repentance" (Lk. 3:8). 
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3 
The Gift of the Holy Spirit 
Chrismation is the imparting of the gift of the Holy Spirit unto the newly-

baptized believer. Christians are “temples of the Holy Spirit”, and this sacrament 
bestows the Holy Spirit upon them. The Christian must always remember St. Paul’s 
admonition: “know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is 
in you, which ye have of God, and ye are not your own?” (1 Cor 6:19). 

After a person is baptized and chrismated, all his sins are remitted, and he is 
illumined with the grace and power of the Holy Spirit to enable him to embark 
upon the life in Christ within the ark of the Holy Church. This is also the case for 
infants, who are also empowered to live a Christian life. The grace of baptism, 
especially if it is nurtured by strong faith and piety in the household, will operate 
invisibly in such little ones, and strengthen them so that when they acquire 
reasoning powers, they will choose the Christian way of life. 

Baptismsarepublicevents 
Baptisms should be public, before the entire local parish, so that all the 

Christians can pray for the ones to be illumined, and may listen again to the vows 
that are made, remembering their own vows. It is good for every Christian to 
examine himself during this time, to see whether he be “in Christ” or not, that is, 
whether he has kept the vows of his baptism. 

 
4 

Every one of us who desires to manifest his love for the dead and give them 
real help, can do this best of all through prayer for them, and particularly by 
commemorating them at the Liturgy, when the particles which are cut out for the 
living and the dead are let fall into the Blood of the Lord with the words: "Wash 
away, O Lord, the sins of those here commemorated by Thy Precious Blood and 
by the prayers of Thy saints." 

We can do nothing better or greater for the dead than to pray for them, offering 
commemoration for them at the Liturgy. Of this they are always in need, and 
especially during those forty days when the soul of the deceased is proceeding on 
its path to the eternal habitations. The body feels nothing then: it does not see its 
close ones who have assembled, does not smell the fragrance of the flowers, does 
not hear the funeral orations. But the soul senses the prayers offered for it and is 
grateful to those who make them and is spiritually close to them. 

O relatives and close ones of the dead! Do for them what is needful for them 
and within your power. Use your money not for outward adornment of the coffin 
and grave, but in order to help those in need, in memory of your close ones who 
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have died, for churches, where prayers for them are offered. Show mercy to the 
dead, take care of their souls.  

5 
Fasting, in our days, has become one of the most neglected spiritual values. 

Because of misunderstandings regarding the nature of fasting, because of confused 
and reversed priorities in its use, many of today's Orthodox Christians fast very 
little, or disregard fasting altogether. 

The Great and Holy Council of the Orthodox Church which is scheduled to 
be convened in the near future has placed the problem of fasting as one of the first 
items on its agenda. It is hoped that through this Council the age-old practice of the 
Church to use fasting as one of the important means of spiritual growth will regain 
its proper place in the life of the Church. 

Fasting was practiced by the Lord Himself. After prayer and fasting for forty 
days in the wilderness, the Lord victoriously faced the temptations of the devil. The 
Lord himself asked the disciples to use fasting as an important spiritual weapon to 
achieve spiritual victories. The example of the Lord was followed by His disciples. 
What is fasting? Why is it so important? Why does fasting precede such important 
feasts such as Easter and Christmas? 

The importance of fasting depends on its meaning. Grounded in the teaching 
of the Fathers, the Church in its hymnology describes fasting as the mother of 
chastity and prudence, as the accuser of sin and as the advocate of repentance, the 
life worthy of angels and the salvation of humans. Fasting becomes all of these 
when observed in the proper spirit. 

Вопрос 2. Ознакомительное чтение без словаря иноязычного научного 
текста и передача его содержания на иностранном языке.                        
Объём – 1500-1600 п. зн. Времяподготовки - 15 мин. 

1 
Baptism is the entry into the Holy Church. It was commanded by our Savior, 

and has always been understood to be the entry of a believer into the Christian Life 
in the Holy Church: “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the 
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to 
observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you 
always, even unto the end of the world. Amen.” (St. Matthew 28:19-20). 

 Baptism is not only the entry for the believer into the church; it also washes 
him clean of all sins prior to his holy baptism, no matter how grievous and frequent 
they were. Here he must remember the admonition the Lord gave to the paralytic, 
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whom He healed of not only his physical infirmity, but of his sins also: “Behold, 
thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee” (St. John 
5:14). We believe this because baptism is a complete rebirth, where the old man, 
with his sinful inclinations, dies, and is reborn in the Spirit. Our Lord said: “Verily, 
verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot 
enter into the kingdom of God.” (John 3:5). Therefore, baptism is necessary for our 
salvation. 

2 
Traditionally, the Sacraments have been known as Mysteries in the Orthodox 

Church. This description emphasizes that in these special events of the Church, 
God discloses Himself through the prayers and actions of His people. 

The Sacraments of the Orthodox Church are composed of prayers, hymns, 
scripture lessons, gestures and processions. Many parts of the services date back to 
the time of the Apostles. The Orthodox Church has avoided reducing the 
Sacraments to a particular formula or action. Often, a whole series of sacred acts 
make up a Sacrament. Most of the Sacraments use a portion of the material of 
creation as an outward and visible sign of God's revelation. Water, oil, bread and 
wine are but a few of the many elements which the Orthodox Church employs in 
her Worship. The frequent use of the material of creation reminds us that matter is 
good and can become a medium of the Spirit. Most importantly, it affirms the 
central truth of the Orthodox Christian faith: that God  

became flesh in Jesus Christ and entered into the midst of creation thereby 
redirecting the cosmos toward its vocation to glorify its Creator. 

3 
CONFESSION 
As members of the Church, we have responsibilities to one another and, of 

course, to God. When we sin, our relationship to God and to others distorted. Sin 
is ultimately alienation from God, from our fellow human beings, and from our 
own true self which is created in God's image and likeness. 

Confession is the Sacrament through which our sins are forgiven, and our 
relationship to God and to others is restored and strengthened. Through the 
Sacrament, Christ our Lord continues to heal those broken in spirit and restore the 
Father's love those who are lost. According to Orthodox teaching, the penitent 
confesses to God and is forgiven by God. The priest is the sacramental witness who 
represents both Christ and His people. The priest is viewed not as a judge, but as a 
physician and guide. It is an ancient Orthodox practice for every Christian to have 
a spiritual father to whom one turns for spiritual advice and counsel. Confession 
can take place on any number of occasions. The frequency is left the discretion of 
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the individual. In the event of serious sin, however, confession is a necessary 
preparation for Holy Communion. 

4 
An icon is considered more a work of worship than a work of art. The painter 

must be a faithful member of the Church. He is expected to prepare himself by 
prayer and fasting. His art must be subordinate to the rule of faith. There are strict 
limits to the artistic imagination. 

All these rules were kept for centuries, in recent times the art of the icon has 
declined.  The rules and the reasons for the rules have been forgotten. Icons have 
become “just pictures.” Naturalism has replaced symbolism. Eastern theologians 
consider the decline of icon-painting to be a sign of a decay of the Faith, and a lack 
of understanding of the dogmatic and devotional issues involved. 

There are two distinct schools of iconography, the Greek and the Russian. In 
addition, many Western Romanesque paintings are local Italian, Spanish, and 
French variants of Byzantine iconography. Byzantine Greek iconography was the 
original model for all Christian art. The figures are generally massive, with clean 
cut lines and brilliant colors. 

Russian iconography came into its own from the 14th to the 16th centuries. It 
differs from the Greek in its more subdued colors, curiously elongated figures, and 
heightened sense of rhythm to the whole composition. Northern Russian artists felt 
the influence of Scandinavian Romanesque art, while from the south after the 
Mongol conquests of the 13th century came Persian art. 
ButbasicallyRussianiconographyremainsByzantine. 

5 
There are seven Sacraments in the Church militant on earth: Baptism, 

Confirmation, Eucharist, Penance, Ordination (Cheirotonia), Marriage and 
Extreme Unction. In the East the Sacraments are still called Mysteries. Why? 
Because each one of them hides in itself a mysterious and miraculous action of God 
the Holy Spirit. The very kernel of each of them consists of this mysterious and 
miraculous divine action. In the Christian Mysteries we do not know HOW but we 
know THAT, i.e., we do not know how the Holy Spirit works in a Mystery but we 
know that He works in and through it. 

And thus we have seven divine Mysteries as the seven different workings of 
God the Holy Spirit, who is the true Dispenser, the Lifegiver, the Mover and the 
Treasurer of all divine gifts in the Church of Christ on earth. Five of these Mysteries 
are related rather to the personal life and personal salvation of each member of the 
Church, namely, Baptism, Confirmation, Eucharist, Penance, and Unction; and two 
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of them are related to the good of the whole Church, namely, Orders and Marriage. 
The first five mean: emptying (Baptism), filling (Confirmation), feeding 
(Eucharist), freeing (Penance) and healing in the last emergency (Unction). The 
last two mean: the increase of the Church (Marriage) and the ministration of the 
Mysteries in the Church under the all-powerful God the Holy Spirit (Orders) 
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 Программа вступительных испытаний по специальности для 

поступающих в аспирантуру  

Вступительное испытание по специальности выбирается поступающим 
в зависимости от планируемой темы исследования на кафедре, 
согласованной с предполагаемым научным руководителем. 

 

3.1. Вступительный экзамен по кафедре библеистики 

 Библейская археология 
Введение в библейскую археологию. 
Определение библейской археологии. Ее отличие от общей археологии. 

Связь с библейской историей и историей Древнего Востока. Определение 
археологии. Археологические источники. Артефакт и его интерпретация. 
Телль и руины. Стратиграфия. Методы раскопок: архитектурный, Уиллера-
Кеньон, комплексный. Региональные исследования. Регистрация и 
публикация артефактов. Относительная и абсолютная хронология. Система 
трех веков в Палестине. Понятие «археологическая культура». 

Три периода археологических исследований. 
Краткая характеристика 1 периода (IV в. - 1890 гг.). 2 период 

археологических исследований (1890-1940): Вильям Петри и новый подход к 
археологическим раскопкам. Вильям Олбрайт: археология ради Библии. 3 
период археологических исследований (1946 – по настоящее время). От 
библейской археологии к археологии библейской земли или 
сиропалестинской археологии. Дебаты о будущем библейской археологии. 
Раскопки в Палестине сотрудников Императорского православного 
палестинского общества и Русской духовной миссии в Иерусалиме. Изучение 
библейской археологии в дореволюционных духовных академиях. 

Археология периода до вхождения евреев в Ханаан. 
Археологические свидетельства потопа: данные Священного Писания 

и древние письменные источники. Вавилонская башня: библейский рассказ и 
археологические свидетельства. Археологические свидетельства периода 
патриархов. Гробница патриархов в Хевроне (Махпела). Русский участок в 
Хевроне: гробница периода I Храма; дуб Мамврийский. Две хронологии 
исхода евреев из Египта. Раскопки в Иерихоне в XX веке. Дж. Гарстанг, 
К.Кеньон. Анализ результатов раскопок, произведенный Б. Вудом. 
Завоевание евреями Ханаана в свете археологических данных.  

Археология допленного периода. 
Археология Хацора. Археология Гая (Хирбет эль-Макатир как 

кандидат на идентификацию). Еврейский алфавит из Тель Зайита. Гезерский 
календарь. Археология Гезера. Археология Мегиддо. Археология Арада. 
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Остраконы из Арада. Археология Вирсавии. Рогатый жертвенник. Типология 
священных мест в древнем мире. Жертвенник на г. Гевал. Площадка 
Уильсона в Силоме. Раскопки в Телль Дейр Алла — свидетельство о Валааме. 
Археология Тель дейр Алла. Стела из Тель Дана. Археология Тель Дана. 
Новое прочтение стелы Меши. Изучение книги Есфирь в свете библейской 
археологии. Археология Сихема. Стена Езекии периода I Храма в 
Иерусалиме. 

Археология Палестины эллинистического и римского периодов. 
Развалины самарянского храма на г. Гаризим.  Раскопки у южной стены 

Храмовой горы. Ступени у южной стены и ворота пророчицы Хульды. 
Иродианская улица в югозападной части Храмовой горы, арка Робинсона и 
арка Уильсона. Трубный камень. Западная стена, хасмонейское и 
иродианское расширения. Понятие об оссуариях в контексте погребальной 
практики иудеев времен Христа-Спасителя. Оссуарий Иакова. Оссуарий 
Каиафы. Лодка из Галилейского озера времен Спасителя. Археология 
Кесарии Палестинской. Надпись Пилата. Строительные программы Ирода 
Великого. Иродион. Дворцы Ирода в Иерихоне и Масаде. Археология 
Капернаума. Купальня Вифезда. Силоамская купель.  

Иточник Гиом. Тунель и надпись Езекии. Типология греко-римского 
города на примере археологии Эфеса. Археология Сардиса.  

  Библейское богословие. 
Общие сведения о дисциплине «Библейское богословие». 
Два разных подхода к пониманию термина «Библейское богословие». 

Органичное, независимое и междисциплинарное библейское богословие. 
Истоки «независимого Библейского богословия». Библейская критика после 
реформации. Библейская критика в XVII в. Условия появления теории 
Велльгаузена. Деятельность К. Г. Графа. Велльгаузен и его школа. Теория 
Графа–Велльгаузена. Эволюционизм и гегельянство в при реконструкции 
истории Нового Завета. Итог «независимого библейского богословия». 

Богоотцовство и Богосыновство в богословии Ветхого и Нового 
Завете. 

Отцовство в Ветхом Завете. Понятие об отцовстве во времена позднего 
Второго Храма и в период Мишны (II в. до Р.Х. - II в. по Р.Х.). Понятие 
отцовства в индоевропейском и грекоримском древнем мире. Евангельское 
учение о Боге Отце как Первом Лице Св. Троицы и как об Отце всех людей. 
Понятие «Сын Божий» в Ветхом Завете. Титулатура «Сын Божий» на 
древнем ближнем Востоке. Представление о богосыновстве в Римской 
империи. Идея богосыновства в межзаветный период. Выражение «Сын 
Божий» в Евангелиях. Сын Божий — Слово Божие: евангельская 
формулировка единосущия Сына Отцу. 

Логос в ветхозаветной традиции. 
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Слово Божие в Ветхом Завете. Значения слова λογος в древнегреческой 
литературе. Термин λογος в древнегреческой философии. Термины λογος и 
ρημα в Септуагинте. λογος у Филона Александрийского. 

 
Декалог: происхождение, содержание, бытование. 
Декалог: происхождение и классификация. Краткое толкование первых 

4-х заповедей декалога. Краткое толкование 5-10 заповедей декалога. 
Заповеди декалога в книгах Ветхого Завета. Десять заповедей в межзаветный 
период. Декалог у Филона Александрийского. Значение ветхозаветного 
закона с точки зрения Нового Завета. Объяснение заповедей декалога 
Господом Иисусом Христом. Заповеди декалога в новозаветных писаниях. 
Заповедь о субботе в новозаветных Писаниях и раннем христианстве. 

Покаяние в Ветхом и Новом Завете. 
Учение о покаянии в Ветхом Завете. Учение о покаянии в межзаветный 

период. Учение о покаянии св. Иоанна Крестителя и Господа Иисуса Христа. 
Учение о покаянии у св.  

апостолов. 
 Библейская герменевтика. 

Методология герменевтического подхода. 
Историко-филологический метод толкования Священного Писания. 

Аллегорический метод толкования Священного Писания.Типологический 
метод толкования Священного Писания. Тропологический и анагогический 
метод толкования Священного Писания. 

Толкование священных текстов в дохристианской традиции. 
Иудео-палестинское толкование Ветхого Завета. Методы толкования в 

рукописях Мертвого моря. Иудео-александрийское толкование Ветхого 
Завета. 

Раннехристианская традиция толкования Священного Писания. 
Новозаветное толкование Ветхого Завета. Толкования Писания у 

мужей апостольских. Толкования Писания у апологетов. 
Традиции толкования Священного Писания эпохи Вселенских 

соборов. 
Александрийская экзегетическая школа и ее представители. 

Антиохийская экзегетическая школа и ее представители. Методы толкования 
Писания египетскими подвижниками. Прп. Иоанн Кассианин Римлянин и его 
правила толкования Священного Писания. Эдесско-низибийская 
экзегетическая школа и ее представители. Западные толкователи 
Священного Писания. Толкования на Западе и Востоке с VII по XVI века. 

Толкование Священного Писания в Новое время. 
Протестантская экзегетика XVI-XXI веков. Католическая экзегетика 

XVI-сер. XX века. Русские толкования Писания XVII-нач. XX века. 
Современные методы герменевтики. 
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 Исагогика Священного Писания Ветхого Завета. 
История ветхозаветных текстов в дохристианской письменности. 
Библейские языки, письменность, материалы для письма. История 

древнееврейского текста Священного Писания Ветхого Завета. Теория 
локальных текстов Ф.М. Кросса. Гипотеза Э. Това. История древнегреческих 
переводов Священного Писания Ветхого Завета. Кумранские библейские 
рукописи. 

Переводы Священного Писания. 
Древние переводы Священного Писания Ветхого Завета: Пешитта, 

Итала, Вульгата, таргумы. История церковно-славянских переводов 
Священного Писания. История русских переводов Священного Писания. 
Учение о богодухновенности Священного Писания. 

Проблема канона священных книг. 
Ветхозаветный канон в иудаизме. Ветхозаветный канон в Новом 

Завете. Ветхозаветный канон в Древней Церкви и эпоху Средневековья. 
Ветхозаветный канон в Новое время. 

Критический подход к текстам Священного Писания. 
История отрицательной библейской критики до середины XIX века: 

Спиноза, Гоббс, Астрюк. Теория Графа-Велльгаузена. Отношение к 
отрицательной библейской критике на Западе в XIX и XX веках. Отношение 
к библейской критике в русской богословской науке до революции и в 
эмиграции. 

  Исагогика Священного Писания Нового Завета. 
Рождение исагогики Нового Завета. 
Первые опыты научной постановки вопроса в истории новозаветной 

библеистики. Вопрос о смыслах текста Свящ. Писания в раннехристианской 
и средневековой литературе. Гуманизм, Реформация. Возникновение 
основных дисциплин новозаветной библеистики в период европейского 
Просвещения. Герменевтические дискуссии в протестантской ортодоксии, 
пиетизме, влияние европейского Просвещения. Зарождение научной 
текстологии, влияние английского деизма. 

Библеистика конца XVIII — XIX веков. 
Развитие основных дисциплин библеистики кон. XVIII - нач. XIX вв.: 

работы И. С. Землера и И. Д. Михаэлиса; литературная критика, первые 
попытки решения синоптической проблемы (И. Я. Грисбах, Г. Э. Лессинг, А. 
Эйхгорн, И. Г. Гердер, И. К. Л. Гизелер, Ф. Д. Э. Шлейермахер). История 
первоначального христианства (Г. С. Реймарус, Г. Э. Г. Паулус, Ф. 
Шлейермахер, К. А. Хазе); возникновение библейского богословия (И. Ф. 
Габлер, Г. Л. Бауэр); герменевтическое обоснование критической экзегезы 
(К. А. Кайл, К. Ф. Штойдлин, Ф. Шлейермахер, Г. К. Ф. Люкке). 
Отрицательная историческая критика НЗ: Д. Ф. Штраус, Ф. К. Баур, 
исправление Баурской картины истории первоначального христианства (К. 
Лахманн, К.Г. Вейссе, Э. Рейсе), преодоление радикализма тюбингенской 
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школы умеренным крылом библейской критики (К. Вайцзеккер, Б. Вейсс, 
Дж. Б. Лайтфут и др.). Школа истории религий и ее критика. А. 
Хильгенфельд, О. Пфлайдерер, Г. Дальманн, В. Вреде, И. Вайсе, П. 
Биллербек и др. 

 
Библеистика ХХ — начала ХХI века. 
Возврат к богословскому толкованию Нового Завета. К. Барт и Р. 

Бультманн. Историко-литературный подход. Метод анализа литературных 
форм, метод анализа редакций.  

Дискуссии об «историческом Иисусе». Р. Бультманн, М. Дибелиус, К. 
Шмидт, И. Иеремиас и др. Литературно-критический подход. Обзор 
основных тенденций современной интерпретации Нового Завета. 

 Исагогика и экзегетика Священного Писания Ветхого 
Завета. 

Основная богословская тематика первых трех глав книги Бытия. 
Основная религиозная тематика и богословское учение Библейского 

пролога (Быт 111): учение о Боге, мире и человеке; грехопадение и трагедия 
творения; история Каина и Авеля; родословные таблицы и передача 
«благословения»; Всемирный потоп и роль праведника; Завет Бога с Ноем; 
Вавилонская башня и смешение языков. Некоторые проблемы текстов 
Пролога в современном богословии: характер реальности повествований; 
религиозная актуальность библейской модели мира. Первоевангелие 
спасения (Быт. 3:14-15). Особенности текста Септуагинты и Вульгаты в 
передаче еврейского личного местоимения הוא [ху] — «он» (αὐτός, ipsa) и 
еврейского глагола [шуф] — «раздроблять» (τηρήσει, ipsa conteret). 
Буквальный смысл определения Божия о будущих взаимных отношениях 
жены и змия после грехопадения прародителей и связанный с ним 
таинственный смысл (Быт. 3:14-15 ). Библейское представление о «змие 
древнем» (Иов 1-2; Зах. 3:1; Прем. 2:24; Откр. 12:9; 2 Кор. 11:3; Рим. 16:20; 
Ин. 8:44 и др.). «Семя жены» и «семя змия» в буквальном и таинственном 
понимании. 

Благословения в книге Бытия. 
Благословение Ноя Симу и Иафету (Быт. 9:26). Благословения Божия 

Аврааму (Быт. 12:1-3; 18:18 и 22:18). Смысл «благословения языков» через 
семя Авраама (Гал . 3 гл. и Деян. 3:25; ср. Рим. 4:13, 16). Благословение 
Исааку (Быт. 26:4). Благословение Иакову (Быт. 28:14). Благословение 
Иакова Иуде (Быт. 49:10). Ближайший контекст откровения (Быт. 49:8-12). 
Важнейшие разночтения масоретского текста и Септуагинты в Быт. 49:10. 
Значение слов [шебет] — скипетр и [мехокек] — вождь. Чтение [шелло] 
(слав. «отложенная ему») в древних переводах вместо «шило» — 
Примиритель масоретского текста (Быт. 49:10, ср. Иез. 21:27). Неудачное 
отождествление рационалистами «шило» с собственным именем Силома.  
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Основной смысл пророчества, толкование и его исполнение (Быт. 
49:10). 

Притчи Валаама. 
Притчи Валаама (Чис. 24:7, 17-19). Масоретский текст 17-19 стихов и 

Септуагинты. Свидетельства подлинности масоретского текста. Значение 
образов [кокаб] — «звезда» и [шебет] — «скипетр» (Чис. 24:7, 17-19). 
Различные толкования слова [шет]. Исполнение пророчества Валаама в его 
буквальном и отдаленном смысле (Чис. 24:7, 17-19). Мессия — звезда от 
Иакова (иудейское предание в таргумах, святые отцы, паримия на Рождество 
Христово (Чис. 24:3-9, 17-18), Откр. 22,16). 

Откровение о пророке, подобном Моисею. 
Откровение о пророке, подобном Моисею (Втор. 18:18). 

Обстоятельства и время сообщения откровения народу. Его ближайший 
контекст (стт. 9-14, 15-19, 20-22). Толкование слов и выражений текста 
откровения (Втор. 18:15). [наби] — пророк, его происхождение и назначение. 
Обязанность пророка и его слушателей. Различные объяснения откровения 
(варианты коллективного и индивидуального толкования) и его смысл, 
вытекающий из повода, цели и обстоятельств его сообщения (Втор. 18:18). 
Значение новозаветных ссылок на данное пророчество (Втор. 18:18 см. Ин. 
4:25; 5:46; Деян. 3:21-24; 7:37; Евр. 1:1-2 и др.). 

Богословие Пятикнижия. 
Ветхозаветные представления «святости»; «чистоты» и «нечистоты». 

Ритуальное законодательство: Скиния; служение; священство; праздники. 
Десятисловие как основа ветхозаветного законодательства — построение 
отношений с Богом и принципы этики. Монотеизм в Ветхом Завете. 
Законодательные тексты Пятикнижия — композиция; основная тематика. 
Откровение Закона. Предназначение ветхозаветного Израиля; Израиль как 
«община Господня». Принципы Богопознания — имена Божии в Ветхом 
Завете; откровение Имени Моисею. Синайский Завет. 

Исагоика и экзегетика исторических книг Ветхого Завета. 
Книги Иисуса Навина и Судей. Место в каноне. Проблема источников. 

Правило «херем». Книга Руфь. Автор. Время написания. Жанр книги. 
Основная идейная проблематика книги. Пророчество Нафана о доме 
Давидовом. 

Исагоика пророческих книг Ветхого Завета. 
Введение в пророческие книги Ветхого Завета. Основные еврейские 

термины и эпитеты, обозначающие «пророка»; их этимологическое значение; 
употребление в библейском тексте; традиционные переводы. Раздел 
«Пророки» в еврейской и христианской Библии. Призвание-посвящение 
пророка. Примеры пророческого посвящения в книгах пророков-писателей. 
Состояния пророческого вдохновения. Основные виды пророческого 
откровения: откровение как «слышание», «видение», «сновидение». 
Уникальность пророческого служения в ветхозаветном Израиле. Цели 
пророческого служения. Пророчества в древнем Израиле и у соседних 
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народов. Принципиальные богословские различия. Проблема «истинности» 
в пророческом служении. Проблема «истинного» и «ложного» пророчества. 
Критерий «истинности» пророка и пророчества в Священном Писании. 
Неписьменные библейские пророки. Письменные библейские пророки. 
Хронология служения пророков-писателей. Первый период служения 
пророков-писателей в Израиле и Иудее (сер. VIII в. — нач. VII в. до Р. Х.) — 
историко-политическая характеристика эпохи. Второй период служения 
пророков-писателей (2-я пол. VII в. — нач. VI в. до Р.Х.) — историко-
политическая характеристика эпохи. Пророки Вавилонского плена и 
послепленной эпохи — историко-политическая характеристика эпохи. 

Экзегетика пророческих книг Ветхого Завета. Книга пророка 
Исайи. Общие сведения. 

Книга пророка Исаия. Особенности построения книги и разделение на 
части. Первая часть книги пророка Исаии — Исайя Первый («Протоисайя», 
гл. 1-39). Основные сведения о пророке. Время и место служения. «Цикл 
Исаии» в 4 Царств. Хронология деятельности и речей. Отрывки, в 
подлинности которых сомневаются. Историческое добавление. Язык и стиль. 
Структура и содержание первой части книги. Богословие первой части книги 
Исаий. Представление о Боге. Грех Израиля, наказание и спасение.  

Вторая часть книги пророка Исаии — Исайя Второй («Второисайе», гл. 
40-55). Аргументы критики в пользу выделения книги Второисайи. Автор и 
время написания книги.  

Основная тематика книги. Структура и содержание второй части книги. 
Язык и стиль. 

Богословие второй части книги Исайи.  
Третья часть книги пророка Исаии Исайя Третий («Третоисаия», гл. 56-

66). Аргументы критики в пользу выделения книги Третоисаии. Автор и 
время написания книги.  

Основная тематика книги. Структура и содержание третий части книги. 
Язык и стиль. Богословие третий части книги Исайи.  

Экзегетика книги пророка Исайи. 
Экзегетика пророчества о горе Господней (2:2-4).  Песнь о 

неблагодарном винограднике (5:1-7). Исторический контекст пророчества об 
Эммануиле (Ис. 7:14 и 9:6). Рождение младенца (Ис. 7:14). Свидетельство 
масоретского текста. Значение слова «альма» и его перевод на греческий 
язык в переводе Семидесяти. Эммануил как имя собственное в Великом 
свитке Исаии. Личные качества младенца (Ис. 9:6). Уникальная 
характеристика Эммануила «Бог крепкий» и ее различные интерпретации. 
Пророчество Исаии об отрасли от корня Иессеева (10:33-11:1) в связи с 
употреблением евангелистом Матфеем слова «назорей».  

Экзегетика пророчества о крепком камне спасения (Ис. 28:14-22). 
Экзегетика «Великого апокалипсиса Исаии» (24-27 гл.) и «Малого 
апокалипсис Исаии» (34-35 гл.). Экзегеза первой песни Раба Господня (Ис. 
42:1-9). Экзегеза второй песни Раба Господня (Ис. 49:1-6). Экзегеза третьей 
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песни Раба Господня (Ис. 50:4-9). Экзегеза четвертой песни Раба Господня 
(Ис. 52:13-53:12). Пророчество о деяниях Мессии в 61 главе книги пророка 
Исаии. 

Исагоика и экзегетика книг пророка Иеремии. 
Книга пророка Иеремии. Автор. Время написания. Особенности 

проповеди пророка Иеремии. Периоды проповеди пророка. Структура и 
содержание книги. Богословие книги пророка Иеремии. Книга пророка 
Иеремии в масоретском тексте, Септуагинте и славянском переводе Библии.  

Экзегеза описания призвания пророка Иеремии (1 гл). Пророчество о 
пастырях и праведной Отрасли в книге пророка Иеремии (23:1-8). 
Пророчества о Новом Завете в книге пророка Иеремии (31:31-34; 32:37-42). 

Книга Плач Иеремии. Исторический контекст возникновения книги. 
Автор. Время написания. Жанр книги. Литературные особенности книги. 
Богословское содержание книги. 

Исагоика и экзегетика книги пророка Даниила. 
Книга пророка Даниила. Имя «Даниил» в библейской традиции. 

Проблемы авторства и времени написания. Языки книги. Жанр книги. 
Структура и содержание книги.  

Экзегеза глава 1 и глав 2-6 книги пророка Даниила. Видение четырех 
зверей в 7 главе книги пророка Даниила. Видение брани козла с овном в 8 
главе. Откровение о семидесяти седминах в книге пророка Даниила. 
Проблема понимания седмины. Проблема датировки семидесяти седмин. 
Эсхатологическое толкование семидесяти седмин. Историческое толкование 
семидесяти седмин. 10-12 главы книги пророка Даниила. Неканонические 
дополнения в книге пророка Даниила. 

Исагоика и экзегетика книги пророка Иезекииля. 
Книга пророка Иезекииля. Автор. Время написания. Этапы 

пророческого служения Иезекииля. Структура и содержание книги. 
Богословие книги пророка Иезекииля.  

Экзегеза призвания пророка и видения Славы Божией в 1-3 главе. Два 
орла и кедр в 17 главе. Пять пророчеств 20-21 главы. Пророчество о пастырях 
Израиля в 34 глава. Экзегеза описания оживления народа в 37 главе. Планы 
реставрации и возвращения. 

Исагоика и экзегетика книг «малых» пророков. 
Книга пророка Амоса. Автор. Время написания. Подлинность и 

сохранность текста книги. Богословие книги пророка Амоса. «День 
Господень» — экзегетический разбор использования данного представления 
у пророка Амоса. Книга пророка Амоса и Новый Завет. 

Книга пророка Иоиля. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Иоиля. «День Господень» — экзегетический разбор использования 
данного представления у пророка Иоиля. Книга пророка Иоиля и Новый 
Завет. 
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Книга пророка Осии. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Особенность 
личной судьбы пророка и характеристика используемых в книге образов. 
Богословие книги пророка Осии. Книга пророка Осии и Новый Завет.  

Книга пророка Авдия. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Авдия. Книга пророка Авдия и Новый Завет. 

Книга пророка Ионы. Автор. Время написания. Жанр и содержание 
книги. Подлинность и сохранность текста. Богословие книги пророка Ионы. 
Книга пророка Ионы и Новый Завет. 

Книга пророка Михея. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Михея. Книга пророка Михея и Новый Завет. 

Книга пророка Наума. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Наума. Книга пророка Наума и Новый Завет. 

Книга пророка Аввакума. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Аввакума. Экзегетический анализ богоявления в 3 главе. Книга 
пророка Аввакум и Новый Завет. 

Книга пророка Софонии. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Вопрос о 
подлинности отдельных фрагментов. Богословие книги пророка Софонии. 
Книга пророка Софонии и Новый Завет. 

Книга пророка Аггея. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Аггея. Книга пророка Аггея и Новый Завет. 

Книга пророка Захарии. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Захария. Книга пророка Захарии и Новый Завет. 

Книга пророка Малахии. Автор. Время написания. Подлинность и 
сохранность текста книги. Структура и содержание книги. Богословие книги 
пророка Малахии. Книга пророка Малахии и Новый Завет. 

Книга пророка Варуха. Место в каноне. Автор. Время написания. 
Структура и содержание книги. Богословие книги пророка Варуха. 

Послание Иеремии. Место в каноне. Автор. Время написания. 
Структура и содержание книги. Богословие Послания пророка Иеремии. 

Исагоика учительных книг Ветхого Завета. 
Понятие об учительных книгах Ветхого Завета. Особенности 

учительных книг по их содержанию и форме наложения. Богословие 
учительных книг.  

Экзегетика книги Иова. 
Книга Иова. Автор. Время написания. Время и место жизни Иова. 

Главная мысль книги. Структура и содержание книги. Пролог книги Иова (1-
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2 главы). Первый цикл бесед (311 главы). Второй цикл бесед (12-20 главы). 
Третий цикл бесед (21-27 главы). Речь праведного Иова (28-31 главы). Речь 
Елиуя (32-37 главы). Речи Бога (38-42,8 главы). Эпилог (42:9-42,17 главы). 

Экзегетика книги Псалтирь. 
Псалтирь. Авторы и время написания книги Псалтирь. Надписание 

псалмов. Богослужебное употребление книги Псалтирь в Ветхом и Новом 
Завете. Разделение псалмов по содержанию. Экзегезис отдельных псалмов: 
1, 2, 8, 21, 33, 39, 44, 50, 68, 90, 103, 108, 109. 

Экзегетика книги Притчей. 
Книга Притчей. Название книги. Авторы. Время составления. 

Структура и содержание книги. Экзегезис основных места в книге Притчей: 
а) учение о мудрости (1 глава ); б) учение об Ипостасной Премудрости (2 
глава); в) учение о Царстве Небесном, устроенном Премудростью Божией (9 
глава). 

Экзегетика книги Екклезиаст. 
Книга Екклезиаст. Название книги. Автор. Время написания. Главный 

предмет книги и цель написания книги. Структура и содержание книги. 
Экзегезис основных места в книге Екклезиаст: а) учение о суетности (1-2 
главы); б) учение о добродетели, о памятовании смерти и о Богопознании (11-
12 главы). 

Экзегетика книги Песнь Песней. 
Книга Песнь Песней. Название книги. Автор. Время написания. 

Каноническое достоинство книги. Структура и содержание книги. Варианты 
толкования. 

Экзегетика книги Премудрости Соломона. 
Книга Премудрости Соломона. Проблема авторства, времени и места 

написания. Структура и содержание книги. Богословие книги Премудрости 
Соломона. Учение о Премудрости. 

Экзегетика книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Проблема авторства, 

времени и места написания. Структура и содержание книги. Богословие 
книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Учение о Премудрости. 

  Экзегетика Священного Писания Нового Завета 
Богословские особенности синоптических Евангелий.  
Богословские особенности Евангелия от Марка. Богословские 

особенности Евангелия от Матфея. Богословские особенности Евангелия от 
Луки. Экзегетические темы в книге Деяний св.апостолов. 

Экзегеза Евангелия от Иоанна. 
Экзегеза пролога Евангелия от Иоанна: различные подходы. Экзегеза 

2-3 глав Евангелия от Иоанна. Экзегеза 5 главы Евангелия от Иоанна. 
Экзегеза 7-8 глав Евангелия от Иоанна. Экзегеза 10-11 глав Евангелия от 
Иоанна. Экзегеза крестного подвига Христа по Евангелию от Иоанна (главы 
13-19). 
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Экзегетика апостольских посланий. 
Экзегетика Послания апостола Иакова. Экзегетика Посланий апостола 

Петра. Экзегетика Посланий апостола Иоанна Богослова. 
Богословие и экзегетика посланий апостола Павла. 
Сотериологическая тема в посланиях апостола Павла. Экклезиология 

апостола Павла. Экзегеза 1-8 и 13 глав послания к Римлянам. Экзегеза 12-14 
глав Первого послания к Коринфянам. Экзегеза пастырских посланий и 
послания к Евреям. Эсхатология апостола Павла. 

Экзегеза книги Апокалипсис. 
 

Экзаменационные вопросы 
Вопросы по герменевтике 

1. Историко-филологический метод толкования Священного Писания. 
2. Аллегорический метод толкования Священного Писания. 
3. Типологический метод толкования Священного Писания. 
4. Тропологический и анагогический метод толкования Священного 

Писания. 
5. Иудео-палестинское толкование Ветхого Завета. 
6. Методы толкования в рукописях Мертвого моря. 
7. Иудео-александрийское толкование Ветхого Завета. 
8. Новозаветное толкование Ветхого Завета. 
9. Александрийская экзегетическая школа и ее представители. 
10. Антиохийская экзегетическая школа и ее представители. 
11. Методы толкования Писания египетскими подвижниками. Прп. Иоанн 

Кассианин Римлянин и его правила толкования Священного Писания. 
12. Эдесско-низибийская экзегетическая школа и ее представители. 
13. Западные толкователи Священного Писания. 
14. Русские толкования Писания XVII-нач. XX века. 
15. Современные методы герменевтики. 

Вопросы по исагогике Священного Писания Ветхого Завета 
1. Библейские языки, письменность, материалы для письма. 
2. История древнееврейского текста Священного Писания Ветхого 

Завета. 
3. История древнегреческих переводов Священного Писания Ветхого 

Завета. 
4. Древние переводы Священного Писания Ветхого Завета: Пешитта, 

Итала, Вульгата, таргумы. 
5. История церковно-славянских переводов Священного Писания. 
6. История русских переводов Священного Писания. 7. Точки зрения на 

учение о богодухновенности 
7. Ветхозаветный канон в иудаизме. 
8. Ветхозаветный канон в Новом Завете. 
9. Ветхозаветный канон в Древней Церкви и эпоху Средневековья. 
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10. Ветхозаветный канон в Новое время. 
11. История отрицательной библейской критики до середины XIX века. 
12. Теория Графа-Велльгаузена. 
13. Отношение к отрицательной библейской критике на Западе в XIX и XX 

веках. 
14. Отношение к библейской критике в русской богословской науке до 

революции и в эмиграции. 
15. Доказательства подлинности и единства Пятикнижия. 

Вопросы по исагогике Священного Писания Нового Завета 
1. Учение о богодухновености Священного Писания: различные 

интерпретации.  
2. Традиционная формулировка учения о богодухновенности в русской 

богословской литературе.  
3. Классификация рукописей Нового Завета. Наиболее важные 

представители каждой из групп рукописей.  
4. Основные этапы формирования канона Священного Писания Нового 

Завета. 
5. Историко-филологический (историко-грамматический) метод 

толкования Священного Писания Нового Завета: стандартная схема и 
примеры. 

6. Понятие о «феории» как методе толкования Священного Писания.  
7. Синоптическая проблема и варианты её решения в библейской науке. 

Вопросы по экзегетике Священного Писания Ветхого Завета 
1. Особенности толкования пророчеств Ветхого Завета. Протоевангелие. 
2. Благословение Ноем сынов Симовых. Благословение Господом 

Авраама. 
3. Благословение Иаковом Иуды (Быт. 49:10). Проблема интерпретации 

термина «Шило» в христианской и раввинистической традициях. 
4. Прорицатель Валаам. 
5. Пророчество Моисея о «другом пророке» (Втор. 18). 
6. Песнь Анны пророчицы, матери Самуила. 
7. Пророчество Нафана о доме Давидовом. 
8. Пророчество об отроке Эммануиле (Ис. 7:14 и 9:6). Рождение младенца 

(Ис. 7:14). Свидетельство масоретского текста. Значение слова «альма» и его 
перевод на греческий язык в переводе Семидесяти. Эммануил как имя 
собственное в Великом свитке Исаии. Личные качества младенца (Ис. 9:6). 
Уникальная характеристика Эммануила «Бог крепкий» и ее различные 
интерпретации. 

9. Употребление выражения «Сын Божий» на древнем Ближнем Востоке 
и в Священном Писании Ветхого Завета. 

10. Употребление выражения «Сын Божий» в еврейской литературе 
межзаветного периода, в греко-римском мире и в Новом Завете. 

11. 11.Пророчество Исаии об отрасли от корня Иессеева (10:33-11:1) в 
связи с употреблением евангелистом Матфеем слова «назорей». 
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12. Первые три песни Слуги Господня. 
13. Четвертая песнь Слуги Господня. Ее подробный филологический 

анализ и святоотеческое толкование. 
14. Пророчество Исаии о деяниях Мессии в 35, 42 и 61 главах. 
15. Пророчество Даниила о 70 седминах. Экзегеза пророчества. История 

экзегезы: в апокрифах, раннехристианской Церкви и в новейшее время. 
Вопросы по экзегетике Священного Писания Нового Завета 

1. Богословские особенности Евангелия от Марка. 
2. Богословские особенности Евангелия от Матфея. 
3. Богословские особенности Евангелия от Луки. 
4. Пролог Евангелия от Иоанна. 
5. Экзегеза 2-3 глав Евангелия от Иоанна. 
6. Экзегеза 5 и 7-8, 10-11 глав Евангелия от Иоанна. 
7. Экзегеза крестного подвига Христа по Евангелию от Иоанна (главы 13-

19). 
8. Экзегетические темы в книге Деяний св. апостолов. 
9. Экзегетика Послания апостола Иакова. 
10. Экзегетика Посланий апостола Петра. 
11. Экзегетика Посланий апостола Иоанна Богослова. 
12. Сотериологическая тема в посланиях апостола Павла. 
13. Экклезиология апостола Павла. 
14. Экзегеза 1-8 и 13 глав послания к Римлянам. 
15. Экзегеза 12-14 глав Первого послания к Коринфянам. 
16. Экзегеза пастырских посланий и послания к Евреям. 
17. Эсхатология апостола Павла. 
18. Экзегеза книги Апокалипсис. 

Вопросы по библейскому богословию 
1. Отношение к содержанию библейского богословия в западной и 

восточной христианских традициях. 
2. Учение о Боге в Ветхом и Новом Завете. 
3. Проблема «исторического Иисуса». 
4. Идея отцовства и богосыновства в Священном Писании. 
5. Учение о Логосе. Предпосылки и реминисценции. 
6. Учение Св. Писания об ангелах и духовном мире. 
7. Богословие исхода.  
8. Декалог. Его происхождение и толкование в историческом контексте. 
9. Декалог в межзаветный и новозаветный период. 
10. Библейское учение о покаянии. 

Рекомендуемая литература 
1. Библия, или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Синодальный 

перевод. Любое издание. 
2. Ветхий Завет. Плач Иеремии. Экклесиаст. Песнь песней. Пер. и комм. И. М. 

Дьяконова, Л. Е. Когана при участии Л. В. Маневича. М., 1998. 
3. Книга Бытия / Пер., вступ. ст. и комм. М. Г. Селезнёва. Изд. 2-е, испр. М., 1999. 
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4. Книга Даниила / Пер. и вступ. ст. Е. Б. Смагиной. Комм. Е. Б. Смагиной и М. Г. 
Селезнёва. М., 2002. 

5. Книга Иеремии / Пер., вступ. ст. и комм. Л. В. Маневича. М., 2001. 
6. Книга Иисуса Навина. / Пер. и комм. М. Г. Селезнёва. М., 2002. 
7. Книга Исхода / Пер. и комм. М. Г. Селезнёва и С. В. Тищенко. М., 2000. 
8. От начала начал: Антология шумерской поэзии / Пер. и комм. В. К. Афанасьевой. 

СПб., 1997. 
9. Притчи. Книга Экклезиаста. Книга Иова: Притчи / Пер. и комм. А. С. Десницкого, Е. 

Б. Рашковского и Е. Б. Смагиной. Книга Экклезиаста. Пер. и комм. А. Э.  
10. Графова. Книга Иова. Пер., комм, и текстолог, прим. А. С. Десницкого. М., 2000. 
11. Учение: Пятикнижие Моисеево (От Бытия до Откровения) / Пер. и комм. И. Ш. 

Шифмана. М., 1993. 
12. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. М. А. Коростовцева, И. С. 

Кацнельсона, В. И. Кузищина. Т. 1-2. М, 1980. 
13. Эпос о Гильгамеше (О всё видавшем) / Пер. и комм. И. М. Дьяконова. М.-Л., 1961. 
14. Я открою тебе сокровенное слово ...: Литература древней Месопотамии / Сост. И. М. 

Дьяконов и В. К. Афанасьева. М., 1981. 
15. Луна, упавшая с неба: Древняя литература Малой Азии / Пер. и комм. В. В. Иванова. 

М., 1977. 
16. История древнего Востока: Тексты и документы / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2002. 
17. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Любое издание 
18. Иосиф Флавий. Иудейская война. Любое издание 
19. Филон Александрийский. О сотворении мира // Толкования Ветхого Завета.- М.: 

Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. – С. 51-113. 
20. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. 

Том I-II: Книга Бытия./ Пер. с англ., греч., лат., сир. Под ред. Э. Лаута и М. Конти / 
Русское издание под ред. К. К. Гаврилкина. – Тверь: Герменевтика, 20042005. 

21. Августин (Иппонский), блаж. О книги Бытия, буквально [«книга не оконченная»] // 
Творения блаженного Августина епископа Иппонийского. Ч. 7. (Библиотека 
творений св. отцев и учителей Церкви Западных, издаваемая при Киевской 
Духовной Академии. Книга 20) – Киев, 1893. – С. 103-152. 

22. Августин (Иппонский), блаж. О книги Бытия, буквально, в 12 книгах: Книги 
IIV//Творения блаженного Августина епископа Иппонийского. Ч. 7. (Библиотека 
творений св. отцев и учителей Церкви Западных, издаваемая при Киевской 
Духовной Академии.) – Киев, 1893. – С. 153-296. 

23. Августин (Иппонский), блаж. О книге Бытия, буквально, в 12 книгах // Творения 
блаженного Августина епископа Иппонийского. - Киев, 1912, изд. второе. – 
(Библиотека творений святых отцев и учителей Церкви Западных, издаваемая при 
Киевской Духовной Академии). 

24. Анастасий Синаит, прп. Об устроении человека по образу и по подобию Божиему. 
Слово второе // Избранные Творения. – М.: Паломник – Сибирская Благозвонница, 
2003. – С. 81-118. 

25. Афанасий Великий, свт. Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам 
во плоти//Творения. Т. I. – М.: Издание Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, 1994. - С. 191-264. - Репр.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. 

26. Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1902. – 149 с. 

27. Григорий Богослов, свт. Слово 7. О душе//Собрание творений. Т. II. Свято-Троицая 
Сергиева лавра, 1994. – С. 31-35. – Репр.: СПб., б. г. 

28. Григорий Богослов, свт. Слово 38. На богоявление или на рождество  
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29. Спасителя//Творения. Т. I. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра 1994. – С. 522532. 
30. Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея законодателя// Творения. Часть I. – М., 
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3.2.  Вступительный экзамен по кафедре богословия 

 Историческая догматика. 
Природа богословия и пути богопознания.  
Природа богословского знания в его отличии от науки и философии. 

Понятие о Божественном Откровении как сочетании Священного Писания и 
Священного Предания. Святоотеческое учение о Богопознании. 
Апофатическое и катафатическое богословие.  

 
Учение Церкви о первозданном состоянии творения, грехопадении 

и искуплении.  
Догмат о творении Богом мира и человека. Особенности христианской 

космологии. Учение Церкви о "первородном грехе" и искуплении. Различные 
толкования тайны искупления.  

 
Основы христианской триадологии.  
Догмат о Святой Троице согласно вероучению 1-го и 2-го Вселенских 

соборов. Особенности западной и восточной триадологии.  
 

Православная христология и мариология.  
Христологическое свидетельство 3-го и 4-го Вселенских соборов. 

Раскрытие христологического догмата на 5-м и 6-м Вселенских соборах. 
Учение Церкви о Пресвятой Богородице.  

 
Раскрытие и применение богословия Вселенских соборов к новой 

проблематике.иконопочитание и исихазм.  
Догмат об иконопочитании. Христологические основания церковной 

иконологии. Святоотеческая аргументайдая в пользу иконопочитания (св. 
Иоанн Дамаскин, св. Никифор Константинопольский, преп .Феодор Студит).  

Различение сущности и энергий в триадологии и икономии спасения. 
Проблематика "исихастских споров" и ее решение на константинопольских 
соборах середины XIV-го века.  

  
 Патрология. 

Понятие и предмет патрологии. Патрология и патристика.  
Отцы Церкви. Учители Церкви. Церковные (раннехристианские) 

писатели. Патрология как наука об отцах и учителях Церкви, церковных 
писателях и церковной литературе. Биобиблиографический и экзегетический 
характер патрологии. Патристика как богословская наука и как совокупность 
раннехристианских богословско-философских учений. Современные 
российские и зарубежные тенденции в исследованиях учений раннего 
Христианства.  
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Начала христианского богословия. Мужи апостольские: имена, 
труды и проблемы.  

Писания мужей апостольских в контексте раннехристианской 
традиции. Св. Климент Римский. «Послание к коринфянам». Св. Игнатий 
Антиохийский. Христологические, сотериологические и экклесиологические 
идеи в «Посланиях» св. Игнатия. «Послание к филиппийцам» св. Поликарпа 
Смирнского. Папий Иерапольский. «Послание Варнавы», «Пастырь» Ерма. 
Основные идеи сочинений.  

  
Греческие и латинские апологеты: общая характеристика.  
Возникновение, направленность и значение греческой апологетики. 

Кодрат Афинский. Аристид и его «Апология». Св. Мученик (Философ). 
Соотношение религии и философии в его учении. Богословие Св. Иустина. 
Христианская критика античной философии. Татиан («Речь против 
эллинов»). Тертуллиан («Апологетик», «О плоти Христа», «О Крещении»). 
Примеры античной критики Христианства (Кельс, Юлиан Отступник, 
гностики, неоплатоники) и ответы апологетов. Св. Ириней Лионский 
(«Против ересей»), Св. Ипполит Римский («Опровержение всех ересей»).  

  
Александрийская школа и ее роль в становлении христианского 

богословия и образования.   
Александрийская школа как центр богословия, возникший при 

катехитическом училище. Учащие и учащиеся. Св.Пантен. Климент 
Александрийский. Ориген. Дионисий Александрийский. Дидим Слепец. 
Афинагор. Свт. Григорий Чудотворец. Александрийское богословие, 
особенности богословских и экзегетических методов. «Педагог» и 
«Строматы» Климента Александрийского. «Мудрость – служанка 
богословия». Трактат Оригена «О началах». Влияние идей александрийской 
школы на св.Афанасия Великого и св. Кирилла Александрийского.  

  
Антиохийская богословская традиция (имена, труды, темы, 

особенности).  
Антиохийская школа как альтернативный александрийской школе 

центр богословия. Критика оригенизма. Лукиан Самосатский, Арий и 
арианское движение. Евномий. Влияние антиохийской традиции в годы II 
Вселенского собора. Последующее развитие антиохийского богословия: 
православные и еретические направления. Антиохийская школа и 
несторианство. Осуждение несторианства. Свт. Иоанн Златоуст как 
представитель антиохийской традиции.  

  
Богословско-философский синтез свт. Василия Великого, свт. 

Григория Богослова и свт. Григория Нисского.  
«Церковь объясняет Никейскую веру на языке каппадокийцев» 

(Г.Флоровский). Проблемы триадологии, христологии, учение о творении, 
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антропологическое учение. Православные и ариане в середине IV в. Учения 
омоусиан и евномиан. Философский аспект тринитарно-христологических 
споров. Каппадокийский богословско-философский синтез. Св.Василий 
Великий: объяснение Никейской веры «языком богословия». «Беседы на 
Шестоднев». «Против Евномия». Св.Григорий Богослов: учение о спасении 
как обожении человека. «Слова» (с 27-го по 31-е). Познание как «построение 
знания малым орудием». Св.Григорий Нисский и его богословско-
антропологическое учение. «Об устроении человека».Учение о Боге как 
Троице и о познаваемости Бога. «Сущность» и «ипостась». Ипостась как 
проявление сущности. «Послание к Авлавию о том что не три Бога».  

  
Мистика и аскетика в перспективе катафатического и 

апофатического богословия.  
Свт. Григорий Нисский о необходимости сочтеания катафатического и 

апофатического путей в богопознании. «Corpus Areopagiticum». 
Характеристика входящих в него сочинений. Вопрос о происхождении 
сочинений. Распространение и последующее влияние «Корпуса». Описание 
катафатического и апофатического методов постижения Бога. Попытки 
включения неоплатонической философии в христианскую богословскую 
систему предпринимаются в контексте вопроса богопознания.  
Божественный мрак как сияние Истины в абсолютном неведении. Прп. 
Максим Исповедник о косвенном познании Бога «из величия дел» и 
невозможности рационального познания Его «сверхбытия». Апофатический 
путь как путь веры, любви, самоотречения человека.  

  
Богословско-философские учения латинской патристики. 
«Афанасий Запада» Иларий Пиктавийский. Трансляция на латинский 

Запад проблематики греческих богословских споров и методологии 
экзегетики. Иероним Стридонский. Труды по переводу Св.Писания. «Biblia 
sacra vulgatae editionis». Борьба за христианскую аскезу («Против 
Иовиниана») и против ересей («Диалог против пелагиан») Амвросий 
Медиоланский. Осмысление взаимоотношений светской и духовной властей. 
«Император внутри Церкви, а не над ней». Преломление аллегорического 
метода библейской экзегетики в популярнобогословском, проповедническом 
жанре («Шестоднев», «О рае» и др.). Христианский неоплатонизм Мария 
Викторина Афра («Против Ария», «К Кандиду о рождении Божественного 
Слова», «О понимании единосущия»).  

  
Бог, бытие, история в учении Блаженного Августина.   
Блаженный Августин: жизнь и труды. Церковное служение. Полемика 

против ариан, присциллиан, донатистов и других еретических движений. 
Учение о Св.Троице, об отношении свободной воли человека к божественной 
благодати. Бытие Бога и бытие мира. Гносеологическая и онтологическая 
доктрины Августина. («О порядке», «Исповедь», «Монологи» и др.). 
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Историософия Бл. Августина («О Граде Божием»). Влияние Августина на 
развитие христианской доктрины как западной, так и восточной ветвей 
Церкви.  

  
 Основное богословие 

Гносеологическая проблема богословия. Знание и вера.  
Сущность гносеологической проблемы: ответы на вопрос об 

источниках знания (сенсуализм, рационализм, мистицизм) и вопрос о 
сущности знания (реализм и идеализм). Вопрос об отношении веры к знанию: 
гносеологический и психологический аспекты. Знание и наука. Вера и 
мировоззрение.  

  
Особенности позиций идеализма, реализма и мистицизма.  
Основные особенности реализма и идеализма как способов познания 

окружающего мира. Роль практического применения, логического 
обоснования и присутствия иррационального начала.  

  
Онтологическая проблема богословия. Материализм, 

спиритуализм, дуализм.  
Вопрос о существовании истинно-сущего. Особенности ответа на этот 

вопрос материализма, спиритуализма и дуализма.  
  
Проблема эволюции в религиозном аспекте.  
Связь теории эволюции и материализма (натурализма) как 

философской системы. Сочетание категорий времени и материи. Проблема 
совместимости теории эволюции и  религии.  

  
Отличие человека от животного.  
Важнейшие отличия человека от животного: строение черепа и объём 

головного мозга; наличие у человека речи; способность оперировать 
абстрактными общими понятиями; способность к самообучению и проблема 
инстинкта.  

  
Аксиологическая проблематика религии.  
«Cистема ценностей» как синоним «мировоззрения». Религиозная 

система ценностей.  
  
Философия религии: отношение к науке, метафизике, 

нравственности и чувствованию.  
Естественно-научное знание и фактическое состояние бытия. Религия 

и вопрос о смысле бытия. Отношение религии к метафизике. Вопрос о 
соотношении религии и нравственности  
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Религия и эстетика.  
Эстетика как выражение религиозного мировоззрения в рамках 

определенной культуры.  
  

 Нравственное богословие 
Религия и нравственность.  
Содержание понятий «этика», «мораль» и «нравственность». Религия и 

нравственность. Зависимость нравственного поведения от вероучительных 
истин. Естественный закон и Богооткровенные идеалы.  

  
Нравственные представления Древнего Востока и античности.  
Законоучительные источники Египта и Месопотамии. 

Нравоучительная литература Египта и Месопотамии. Благо и добродетель у 
Сократа и Платона. Этика в трудах Эпикура, Аристотеля и стоиков.  

  
Правда Божия и Божие милосердие в книгах пророков Исаии, 

Осии, Амоса, Иеремии.  
Правда Божия и Божие милосердие у ветхозаветных пророков. 

Справедливость как основное нравственное требование пророка Амоса. 
Милосердная любовь у пророка Осии. Образ недостижимой Божественной 
святости у пророка Исаии. Новое сердце пророка Иеремии.  

  
Вопрос этики и свободы воли.  
Свобода как условие нравственности. Свобода воли и произвол воли.  
  
Представление о святости.   
Представление о святости. Грех и добродетель.  
  
Дружба и любовь.  
Дружба и любовь. Античность, Ветхий Завет и Евангелие.  
  
Брак в Православии.  
Смысл брака в язычестве, Ветхом Завете и христианстве. Рождение и 

воспитание детей. Проблема регулирования деторождения. Развод.   
  
Патриотизм.  
Представления о внебиблейском патриотизме на примере «Энеиды» 

Вергилия. Ветхозаветный патриотизм. Христианский патриотизм. Небесное 
и земное отечество.  

  
Призвание.  
Призвание к жизни. Определяющие, сопутствующие и 

профессиональные призвания.  
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Призвание к вере, священству, монашеству и браку. Призвания к 
творчеству и служению. Образы призваний в русской классической 
литературе.  

  
Закон и благодать.   
Закон и благодать. Понятие о законе и содействующей Благодати.   
  
Образ, воображение и творчество.  
Образ, воображение и творчество. Воображение, как магическая и 

метафизическая сила. Воображение, как источник заблуждений. Образ 
святости, как предел сублимации. Образ (икона) и реальная личность. 
Воображение и прелесть. Образ неизобразимого.  

  
Религия и культура.  
Культура, как мир искусственных ценностей и заученного поведения. 

Кризис современной культуры. Современная культура и цивилизация. 
Различие О.Шпенглера между культурой и цивилизацией. Христианская 
культура в её оппузиции к культурам внешнего типа. Внутри христианские 
оппозиции к культуре. Пуританский и экзистенциальный типы оппозиции. 
Богословие культуры.  

  
 Библейское богословие 

Отношение к содержанию библейского богословия в западной и 
восточной христианских традициях.  

Основные проблемы библейского богословия. Появление дисциплины 
«библейское богословие». Крупнейшие богословы западной и восточной 
христианских традиций, заложившие основы библейского богословия.  

  
Учение о Боге в Ветхом и Новом Завете.  
Идея отцовства и богосыновства в Священном Писании. Проблема 

«исторического Иисуса». Учение о Логосе. Предпосылки и реминисценции.  
  
Учение Св. Писания об ангелах и духовном мире.  
Ангелология и демонология Библии: общие вопросы. Параллели и 

заимствования библейской ангелологии в культурах Ближнего Востока. 
Представления об ангелах и демонах в межзаветный период. Ангелы в Новом 
Завете.  

  
Декалог.  
Происхождение декалога и толкование в историческом контексте. 

Декалог в межзаветный и новозаветный период.  
 
 



49 
 

Библейское учение о покаянии.  
Учение о покаянии в ветхозаветных книгах. Учение о покаянии в 

Новом Завете.  
  
Учение о страдающем и искупляющем Мессии в Ветхом Завете.  
Эсхатологическое содержание учения о Мессии как богоявлении и как 

явлении ЦаряМессии. Страдающий Мессия в ветхозаветном богословии. 
Искупление Мессией.  

  
 Православная сакраментология и экклезиология 

Основы православной сакраментологии  
Понятие таинства в Священном Писании. «Μιστίριον» и «sacramentum» 

- история терминов. Катехизическая письменность как основной источник 
учения о таинствах в ранней Церкви. Вопрос о числе таинств. Смысл и 
значение таинств Церкви (по каждому таинству). Новозаветные основания 
таинств. Синергия таинств. Христологический и пневматологический 
аспекты таинств.   

  
Православное учение о Евхаристии  
Учение Господа Иисуса Христа о Евхаристии. Евхаристическое и 

экклезиологическое Тело Христово. Евхаристия как «таинство 
совершенное». Боговоплощение и Евхваристия.  

Учение о евхаристической Жертве. Вопрос практики причащения в 
истории Церкви.   

  
Реальность и символ в Евхаристии  
Учение о преложении Святых Даров. Евхаристическая терминология. 

Евхаристия и христологический догмат. Отношение реальности и символа в 
Евхаристии; значение символического. Евхаристические антиномии. 
Евхаристологическая проблематика на Востоке и Западе. Современные 
евхаристологические концепции.   

  
Основы православной экклезиологии  
Понятие «экклесии» (εκκλησία) в античном мире и в Священном 

Писании. Общие особенности новозаветного учения о Церкви. 
Экклезиология ап. Павла и ап. Иоанна Богослова. Библейские образы Церкви.   

Замысел Божий о человеке как о Церкви. Церковь и личность. 
Вселенская, Поместная, малая Церковь. Церковь и Евхаристия. Свойства 
Церкви.  

  
Экклезиология в период кон. I-III вв.  
Особое значение экклезиологии в период мужей апостольских. 

Литургическая экклезиология «Дидахи». Экклезиологические образы в 
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«Пастыре» Ерма, их значение. Учение свщмч. Игнатия Антиохийского о 
церковном единстве.   

Учение свт. Иринея Лионского о Предании Церкви, его 
экклезиологическое значение. Экклезиология свщмч. Киприана 
Карфагенского.   

  
Экклезиологическая проблематика в IV-XV вв.  
Учение о свойствах Церкви у свт. Кирилла Иерусалимского и прп. 

Викентия Леринского. Литургическое богословие (по творениям «Corpus 
Areopagiticum», прп. Максима Исповедника, еп. Феодора Андидского, свт. 
Симеона Солунского), его экклезиологическое значение. «Вторая волна» 
внимания к вопросам экклезиологии и сакраментологии в XI – XV веках.  

  
Отношение Церкви к инославию и расколам  
Отношение Церкви к инославным сообществам по учению свщмч. 

Киаприана Карфагенского, свт. Василия Великого, бл. Августина 
Иппонского, - различие взглядов.   

Экуменизм как явление, его основания, значение и виды. Вопрос «о 
границах Церкви», основные позиции: свщмч. Илариона Троицкого, патр. 
Сергия Страгородского, прот. Георгия Флоровского, аргументация сторон. 
Взгляды прот. Сергия Булгакова, прот. Николая Афанасьева. Римо-
Католический взгляд на вопрос о границах Церкви. «Теория ветвей» - 
протестантский взгляд.  

  
Экклезиология в трудах богословов ХХ века  
Главнейшие вопросы экклезиологии XX века (тема соборности, 

отношения человеческой личности и собрания, подобия Святой Троицы и 
Святой Церкви, вопрос «о границах Церкви» и др.). Экклезиология в 
догматических системах XX века; особенности экклезиологии прп. Иустина 
Поповича и прот. Думитру Станилоэ. Богословские акценты 
(христологический и пневматологический) в экклезиологии прот. Георгия 
Флоровского и В.  

Н. Лосского. Евхаристическая экклезиология прот. Николая 
Афанасьева, прот. Александра Шмемана и митр. Иоанна Зизиуласа, - 
различие позиций. Церковь и человек, Церковь и мир, их отношение и связь, 
по учению архим. Софрония (Сахарова) и митр. Антония Сурожского.  

  
 Католическое и протестантское богословие 

Экклезиологические основы римо-католического богословия.   
Единство Древней Церкви. Римские епископы в доникейский период. 

Рим как центр церковного общения.  
  
 



51 
 

Причины возвышения Римской кафедры.   
Рим – город апостолов Петра и Павла. Рим – столица империи. Рим – 

город первомучеников. Папская область (VIII в.).  
  
Учение о главенстве папы.  
Папа св. Лев Великий и IV Вселенский собор. Развитие «примата» папы 

римского. Папизм и цезарепапизм. Лоренцо Валла: Критический анализ 
«Константинова дара».  

  
Догмат о папской непогрешимости ex kathedra.  
Предыстория вопроса. 1-й Ватиканский собор. Догмат о «папской 

непогрешимости» (безошибочности суждений) (1870 г.). Старокатолики.  
  
Догматические основы учения о Троице.   
Александрийская богословская школа; св. Кирилл Александрийский. 

Антиохийская богословская школа; Феодорит Кирский, Феодор 
Мопсуетский. Ариане, несториане. III Вселенский собор (Ефес, 431 г.). IV 
Вселенский собор (Халкидон, 451 г.).  

  
Filioque. История появления тезиса Filioque и включение его в 

вероучительные тексты.  
Толедский собор 569 г. Богословский спор в Иерусалиме (807 г.). Папа 

Лев III, император Карл Великий. Папа Бенедикт VIII (1013 г.). «Тезисы о 
Филиокве» проф. В. В. Болотова.  

  
Роль Filioque в организации православно-католических уний.  
Лионская уния (1274 г.). Флррентийская уния (1439 г.). Брестская уния 

(1596 г.).  
  
Католическая мариология.  
Блаж. Августин. Бернард Клервосский. Фома Аквинский. Бонавентура. 

Альберт Великий.  
  
Учение о непорочном зачатии Девы Марии.   
Богословская полемика францисканцев и доминиканцев. Дунс Скотт, 

Каэтан. Папские буллы Пия V (1587 г.), Павла V (1617 г.), Александра VII 
(1661 г.). Пий IX и догмат о Непорочном зачатии Девы Марии (1854 г.)  

  
 
Успение Богородицы.  
«Морталисты» и «имморталисты». Фома Аквинский, Бонавентура, 

Дунс Скотт. Булла папы Пия ХП (1943 г.). Догмат «О взятии Девы Марии в 
небесную славу» (1950 г.).  
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Учение о первородном грехе.   
Фома Аквинский. Тридентский собор (1545-1563 гг.). Тейяр де 

Шарден.  
 
Учение о чистилище.   
Блаж. Августин, папа Григорий Двоеслов. Лионский собор 1274 г. 

Флорентийский собор 1439 г. Тридентский собор (1545-1563 гг.). «Хождение 
по мытарствам». Молитвы за умерших  

 
Особенности евхаристического богословия: отношение к 

причастию под двумя видами.  
Папы Лев Великий, Геласий (V в.). Запрет причастия под одним видом. 

Х-ХI вв. – установление причастия под одним видом. Тридентский собор 
(1545-1563 гг.). Кодекс канонического права РКЦ (1917 г.). Литургическая 
реформа П-го Ватиканского собора (1962- 

1965 гг.).  
  
Опресноки.  
Пасхальная трапеза (седер) и апостольские агапы. Полемика ХI-ХV вв.  
  
Целибат.  
Эльвирский собор (306 г.). Гангрский собор (345 г.). II Латеранский 

собор (1139 г.).  
  
Православно-католический диалог.   
Лионский собор 1274 г. Флорентийский собор 1439 г. История 

богословских диалогов (Киевская Русь – Рим) Х-ХIII вв. Богословский 
диалог ХУ1 в.: Антоний Поссевино. Брестская уния 1596 г. Диалог с 
сорбоннскими богословами (ХVIII в.). Начало православнокатолических 
собеседований (декабрь 1967 г, ЛДА).  

  
Теологические взгляды предшественников Реформации.  
Джон Виклиф. Ян Гус, Иероним Пражский. Джироламо Савонарола. 

Эразм Роттердамский. Иоганн Рейхлин. Ульрих фон Гуттен.  
  
Теология Лютера.   
95 тезисов. Большой и Малый катезихисы. Шмалькальденские статьи. 

Оправдание верой. Свящ. Писание и Предание. Почитание икон, святых, 
Божией Матери.  

 Аугсбургское исповедание.  
Филипп Меланхтон. Аугсбургский сейм 1530 г. Аугсбургское 

исповедание: предыстория написания. Апология Аугсбургского 
исповедания.  
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Православно-лютеранский диалог.  
Константинопольский патриарх Иеремия II и тюбингенские богословы. 

Православнолютеранский диалог в России (ХVI в.). Пастор Иоанн Рокита и 
Иван Грозный. Православнолютеранский диалог в России (ХVII в.). Пастор 
Матфей Фильгобер и Михаил Федорович. Иоганн Арндт и Русская 
Православная Церковь. Начало православно-лютеранских собеседований 
(Арнольдсхайн-1, 1959 г.)  

  
Современные представители протестантского богословия.  
Карл Барт. Бультман. Бонхеффер. Бруннер.  

  
Экзаменационные вопросы 

Историческая догматика 
1. Природа богословского знания в его отличии от науки и 

философии.   
2. Понятие о Божественном Откровении как сочетании Священного 

Писания и Священного Предания.  
3. Святоотеческое учение о Богопознании. Апофатическое и 

катафатическое богословие.  
4. Догмат о творении Богом мира и человека. Особенности 

христианской космологии.  
5. Учение Церкви о первородном грехе и искуплении. Различные 

истолкования тайны искупления.  
6. Догмат о Святой Троице согласно вероучению I-го и II-го 

Вселенских соборов.  
Особенности западной и восточной триадологии.   
7. Христологическое свидетельство III-го и IV-го Вселенских 

соборов.   
8. Раскрытие христологического догмата на V-м и VI-м Вселенских 

соборах.   
9. Учение Церкви о Пресвятой Богородице.  
10. Догмат об иконопочитании. Святотеческая аргументация в 

пользу иконопочитания (св. Иоанн Дамаскин, св. Никифор 
Константинопольский, преп. Феодор Студит).   

11. Проблематика «исихастских споров» и ее решение на 
константинопольских соборах середины XIV века.  

Патрология 
1. Понятие и предмет патрологии. Патрология, патристика и 

«исследования раннего Христианства» (современные российские и 
зарубежные подходы к изучению богословско-философского наследия отцов 
и учителей Церкви).  
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2. Начала христианского богословия (Мужи апостольские: имена, 
труды и проблемы).  

3. Греческая и латинская апологетика: общая характеристика.  
4. Александрийская школа и ее роль в становлении христианского 

богословия и образования. Климент Александрийский. Ориген.   
5. Антиохийская богословская традиция (имена, труды, темы, 

особенности).  
6. Богословско-философский синтез свт. Василия Великого, свт. 

Григория Богослова и свт. Григория Нисского (проблемы триадологии, 
христологии, учение о творении, антропологическое учение)  

7. Мистика и аскетика в перспективе катафатического и 
апофатического богословия (свт. Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий 
Ареопагит, прп. Максим Исповедник).  

8. Богословско-философские учения латинской патристики. 
Иларий Пиктавийский, бл. Иероним Стридонский. Вульгата. Свт. Амвросий 
Медиоланский. Бог, бытие, история в учении бл. Августина.   

Основное богословие 
1. Гносеологическая проблема богословия. Знание и вера.  
2. Особенности позиций идеализма, реализма и мистицизма.  
3. Онтологическая проблема богословия. Материализм, 

спиритуализм, дуализм.  
4. Проблема эволюции в религиозном аспекте.  
5. Отличие человека от животного.  
6. Аксиологическая проблематика религии.  
7. Философия  религии:  отношение  к  науке, 

 метафизике,  нравственности  и чувствованию.  
8. Религия и эстетика.  
Нравственное богословие 
1. Содержание понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

Нравственность и религия.  
2. Нравственные представления на Древнем Востоке.  
3. Благо и добродетель у Сократа и Платона.  
4. Правда Божия и Божие милосердие в книгах пророков Исаии, 

Осии и Амоса.  
5. Этика в трудах Эпикура, Аристотеля и стоиков.  
6. Вопрос этики и свободы воли.  
7. Грех и добродетель.  
8. Представление о святости.  
9. Дружба и любовь.  
10. Патриотизм.  
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11. Призвание.  
12. Закон и любовь. Закон и благодать.  
13. Образ, воображение, творчество. Религия и культура.  
Библейское богословие 
1. Отношение к содержанию библейского богословия в западной и 

восточной христианских традициях.  
2. Учение о Боге в Ветхом и Новом Завете.  
3. Проблема «исторического Иисуса».  
4. Идея отцовства и богосыновства в Священном Писании.  
5. Учение о Логосе. Предпосылки и реминисценции.  
6. Учение Св. Писания об ангелах и духовном мире.  
7. Декалог. Его происхождение и толкование в историческом 

контексте.  
8. Декалог в межзаветный и новозаветный период.  
9. Библейское учение о покаянии.  
10. Учение о страдающем и искупляющем Мессии в Ветхом Завете.  
Православная сакраментология и экклезиология 
1. Основы православной сакраментологии.  
2. Библейские основания Евхаристии.  
3. Реальность и символ в Евхаристии.  
4. Основы православной экклезиологии.  
5. Экклезиология в I-III в.  
6. Экклезиологическая проблематика в IV-XI вв.  
7. Отношение Церкви к инославию и расколам.  
8. Экклезиология в трудах богословов ХХ века.  
Католическое и протестантское богословие 
1. Экклезиологические основы римо-католического богословия. 

Причины возвышения Римской кафедры. Учение о главенстве папы. Догмат 
о папской непогрешимости ex kathedra.  

2. Догматические основы учения о Троице. Filioque. История 
появления тезиса Filioque и включение его в вероучительные тексты.  

3. Роль Filioque в организации православно-католических уний.  
4. Католическая мариология. Учение о непорочном зачатии Девы 

Марии. Успение Богородицы.  
5. Учение о первородном грехе, чистилище. Особенности 

евхаристического богословия:  
отношение к причастию под двумя видами, опресноки. Целибат.  
6. Православно-католический диалог.  
7. Теологические взгляды предшественников Реформации.  
8. Теология Лютера. Аугсбургское исповедание.  
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9. Православно-лютеранский диалог.  
10. Современные виды протестантского богословия.  
  

Рекомендуемая литература 
Историческая догматика  

1. Бургов А., свящ. Православно-догматическое учение о первородном грехе. Киев, 1904.  
2. Гнедич П., свящ. Догмат искупления в русском богословии.  
3. Давыденков О., иер. Догматическое богословие. 2005.  
4. Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. Сб. ст.  
5. Лосский В.Н. Очерки по догматическому богословию, Мистическое богословие. 2010.  
6. Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие в 2-х тт.  
7. Мейендорф И., прот. Христос в восточном православном богословии.  
8. Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт догматического богословия в 5-ти тт.  
9. Филарет (Гумилевский), архиеп. Догматическое богословие. 

Флоровекий Г., прот. Догмат и история. Сб.ст.  
 

Патрология  
1. [Августин] Творения бл. Августина, епископа иппонийского. Киев. 1905-1912. 

Августин А. Исповедь. М., 1991.  
2. Амман А. Путь Отцов. Краткое введение в патристику. М., 1994.  
3. Афонасин Е.В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. СПб, 2008.  
4. Григорий Нисский. Большое огласительное слово, разделенное на сорок глав // 

Мистическое богословие Восточной церкви. М., 2001.  
5. Дионисий Ареопагит. О божественных именах; О мистическом богословии; Письмо 

Гаю монаху; Письмо Дорофею диакону // Там же.  
6. Дуров В.С. Латинская христианская литература III—V веков. СПб., 2003.  
7. Иером. Иларион (Алфеев). Отцы и учители Церкви  III века. Антология. В 2 томах. М., 

1996.  
8. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии: латинская патристика. М., 

1979.  
9. Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. Вильнюс-Москва, 1992 (2 изд.: 

Клин, 2001).  
10. Писания мужей апостольских. СПб., 2009 (или любое др. издание).  
11. Раннехристианские церковные писатели. Антология. М., 1990.  
12. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики 

христианства. М., 1990.  
13. Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Патрология. СПб., 2004.  
14. Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. СПб., 1996.  
15. Сидоров А. И. Курс патрологии. Кн. 1. М., 1996.  
16. Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV века. М., 1992.  
17. Флоровский Г. В. Восточные Отцы V- VIII веков. М., 1992.  
18. Шмонин Д.В. Введение в средневековую философию. Патристика. Учебное пособие / 

СПб., 2008. (2-е изд.: СПб., 2010).  
 

Основное богословие.  
1. Аничков Е. Очерк развития эстетических учений.  
2. Буткевич Т., прот. Религия, ея сущность и происхождение. Харьков, 1902. Введение, 

стр. 3-80.  
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3. Буфеев К., свящ. Православное вероучение и теория эволюции. СПб., 2003.  
4. Введенский А. И. Вера в Бога, её происхождение и основания. М., 1891.  
5. Жизнь – как она возникла ? Путем эволюции или путем сотворения? Нью-Йорк, 1992.  
6. Главы 2, 4, 5, 6.  
7. Зеньковский В., прот. Апологетика. Париж, 1957. Часть I, главы V-VI.  
8. Зеньковский В., прот. Основы христианской философии. Париж, 1964. Часть II, глава 

III; а также приложение II.  
9. Иерузалем. Введение в философию. СПб., 1902. Третий отдел.  
10. Кудрявцев В. Религия, ея сущность и происхождение. М., 1871.  
11. Линицкий П. Вера и знание // Вера и Разум. 1889, №№ 6, 10, 12; 1891, № 24.  
12. Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Париж, 1931.  
13. Паульсен Ф. Введение в философию. 3-е издание. М., 1904. Книга вторая.  
14. Серафим (Роуз), иером. Православный взгляд на эволюцию. М., 1997.  
15. Тихомиров П. Типы гносеологических учений // Богословский вестник. 1900, июль. 

Челпанов Г. Введение в философию. 7-е издание. М., 1918. Отдел I.  
 

Нравственное богословие  
1. Андреев И. Православная апологетика. Глава «Религия и нравственность».  
2. Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия.  
3. Буйе Л. О Библии и Евангелии.  
4. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. Сб. ст.  
5. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса.  
6. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до 

наших дней.  
7. Левитов П. Введение в Нравственное богословие 

Лосский Н. О. Свобода воли, Условия абсолютного 
добра.  

8. Майендорф И., прот. Брак в Православии.  
9. Ранне А., прот. Патриотизм, Призвание, Первородный грех и его следствия. 

Удобопреклонность человека ко греху // София. Журнал. См. также сборники 
документов ежегодной международной научной конференции «Духовные начала 
русского искусства и просвещения».   

10. Толстой Л. Н. Религия и нравственность  
11. Флоровский Г., прот. Христианство и цивилизация, Вера и культура// Вера и культура. 

Сб. ст.  
 

Библейское богословие.  
1. Harrington W. The Path of Biblical Theology. Dublin, 1973.  
2. Hunter A.M. Introducing New Testament Theology. L., 1957.  
3. Jеrеmias J. The central Message of the New Testament. L., 1965.  
4. Kraus H.J. Die biblische Theologie. Neukirchen, 1970.  
5. MacKenzie J.L. A Theology of the Old Testament. Garden City (N.Y.), 1974.  
6. Rad G. von, Theologie des Alten Testaments. Bd.1-2. Munchen, 1958-60.  
7. Reventlow H. von, Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20. Jahrhundert. 

Darmstadt, 1982.  
8. Schelkle K.H. Theologie des Neuen Testaments. Bd.1-4. Dusseldorf, 1968-76 (англ. пер.:  
9. Theology of the New Testament. v.1-4. Collegeville, 1971-76).  
10. Schofield J.N. Introducing Old Testament Theology. L., 1964.   
11. Бартелеми Д. Бог и Его образ: Очерк библейского богословия / Пер. с франц. Милан,  
12. 1988.  
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13. Беляев А.Д., Идея единобожия в ВЗ, ПО, 1879, №2  
14. Богословский М.И. Идея Царства Божия в Ветхом и Новом Завете, Казань, 1887.  
15. Булгаков С., прот. Богословие Евангелия Иоанна Богослова // Вестник РХД. 1980. 

№131.  
16. Виноградов Н.И. Антихристианство и антихрист по учению Христа и апостолов. 

Н.Новгород, 1883.  
17. Виноградов Н.И. Учение св. Евангелия и Апостола о воскресении мертвых. М., 1882.  
18. Георгиевский А.И. О воскресении мертвых в связи с Евхаристией, в свете учения 

Свящ. Писания // Богословские труды. Сб. 16. 1976.  
19. Данн Д. Д. Единство и многообразие в Новом Завете: Исслед. природы первонач. 

христианства / Пер. с англ. Н. Балашов, Г. Ястребов. М.1997.  
20. Иеремиас И. Богословие Нового Завета / Пер. с нем., вступ. ст., слов. терминов и геогр. 

назв. А. Л. Чернявского. М., 1999.  
21. Левшеня К. Доктрины Библии. Чикаго, 1981. Переизд. М., 1992.  
22. Лосский В.Н. Боговидение в библ. образе мысли и богомыслии отцов первых веков // 

Богословские труды. Сб. 18. 1978.  
23. Мень А., прот. Библиологический словарь: [В 3 т.]. М., 2002.  
24. Мудьюгин М., свящ. Любовь к Богу и к людям в Ветхом и Новом Заветах // Журнал 

Московской Патриархии. 1964. №10.  
25. Мышцын В.Н. Библейское богословие с православной точки зрения // Богословский 

вестник. 1894. №7  
26. Николайнен А.Т. Евхаристия в свете исследований Свящ. Писания Нового Завета // 

Богословские труды. Сб. 11. 1973.  
27. Ольдгам Г.Х. Учение Иисуса Христа / Пер. с англ. СПб., 1912.  
28. Серафимов А.А. Библейское учение о природе и ее отношении к Творцу и человеку // 

Духовный вестник. 1866. №9. 10.  
29. Флоренский П., свящ. Понятие Церкви в Свящ. Писании // Богословские труды. Сб.  

11. 1974.   
 

Православная сакраментология и экклезиология.  
1. Границы Церкви / Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 265 – 283.  
2. Евхаристия / Православная Энциклопедия. Т. XVII. М., 2008. С. 533 – 696.  
3. Иустин Попович, прп. Догматика Православной Церкви. Экклезиология / Собрание 

творений. М.: Паломник, 2006. С. 313 – 585.  
4. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. М., 2007. Т. I. 

Раздел: Церковь и средства благодати. С. 149 – 163.  
5. Православное учение о Церкви. Богословская Конференция Русской Православной 

Церкви. М.: Синодальная богословская комиссия, 2004.  
6. Православное учение о церковных таинствах. V Международная Богословская 

Конференция Русской Православной Церкви. В 3-х тт. М.: Синодальная 
бибилейскобогословская комиссия, 2009. Т. I – III.  

7. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999. С. 166 – 
271.  

8. Флоровский Г., прот. О границах Церкви. / Христианство и цивилизация. Избранные 
труды. СПб.: Из-во РХГА, 2005. С. 511 – 523.  

9. Хрестоматия по сравнительному богословию. М., 2005. Раздел: Общие принципы 
отношения православия к инославию. С. 11 – 88.  

 
Католическое и протестантское богословие.  

http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/168.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/297.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/596.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/1730.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/297.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/1240.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/1730.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/1730.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/565.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/565.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/1730.html
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d38/1730.html


59 
 

1. Августин (Никитин), архим. Аугсбургское исповедание – вероучительная книга 
лютеранства // Христианское чтение. № 2 (37). 2011. С. 54-138.  

2. Августин (Никитин), архим. Вопросы христианского единства в деятельности 
Петербургской-Ленинградской Духовных школ // Богословскиме труды. 175-летие 
ЛДА. М., 1986. С. 40-87.  

3. Августин (Никитин), архим. Изучение личности и творчества Бернарда Клервоского в 
русской науке // Христианское чтение. № 1 (32). 2010. С. 34-75.  

4. Августин (Никитин), архим. Россия и Сорбонна // Христианское чтение. № 3 (34).  
5. 2010. С. 46-72.  
6. Арсеньев Н. Православие, католичество, протестантизм. Париж, 1948.  
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3.3. Вступительный экзамена по кафедре церковно-исторических 

дисциплин  

 История Древней церкви 
Введение в историю Древней Церкви.  
Предмет истории Древней Церкви. Понятие о церкви. Понятие о ереси 

и расколе.  
Источники по истории Древней Церкви. Правовые основы положения 

церкви в Римской и Византийской империях.  
  
Гонения на христиан в I — начале IV в.  
Причины и общий ход гонений на христиан в I — начале IV в. Гонения 

императоров I — начала II в. династии Юлиев-Клавдиев, Флавиев и 
Антонинов. Гонения императоров династии Северов, солдатских 
императоров и императоров эпохи домината.  

  
Ереси и расколы в I — начале IV в.  
Гностицизм. Лидеры и их учение. Движение монтанистов. Расколы 

Новата и Новациана. Донатистский раскол и полемика с ним. Монархианство 
и его разновидности:  

адопционизм и модализм.  
  
История арианских споров.  
Эпоха императора Константина и его преемников. Происхождение 

арианства. I Вселенский собор. Источники по его истории и реконструкция 
хода соборных совещаний. Церковные споры в 325-362 гг. Императоры 
второй половины IV века. Каппадокийское богословие: отцы-
«каппадокийцы» и их учение. II Вселенский собор. Источники по его истории 
и ход заседаний.  

  
История христологических споров в IV-V вв.  
Византийская империя времен императоров Феодосия Великого и 

Феодосия Младшего.  
Аполлинарианство. Начало несторианства. Полемика св. Кирилла 

Александрийского и Нестория Константинопольского. III Вселенский собор. 
Источники по его истории и обзор деяний собора. Церковные споры 431-449 
гг. IV Вселенский собор. Источники и обзор постановлений.  

  
Антихалкидонская реакция и ответ на нее.  
Византийская империя второй половины V — начала VII вв. 

Антихалкидонская реакция. «Энотикон» императора Зинона. Император 
Юстиниан. V Вселенский собор. Источники и обзор постановлений. 
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Церковные споры и постановления первой половины VII века. Пято-шестой 
собор. Обзор деяний.  

 
Иконоборческое движение и защита православия.  
Византийская империя в VII — начале VIII вв. Иконоборческое 

движение при императорах Исаврийской династии. Седьмой вселенский 
собор. Обзор деяний. Иконоборческие споры и торжество православия в VIII 
в.  

  
Византийская империя в VIII-XV вв.  
Расцвет империи времен Македонской династии. Споры патриарха 

Фотия и папы Николая I. Преп. Симеон Новый Богослов. Церковный раскол 
середины ХI в. Империя времен династий Комнинов и Ангелов. Четвертый 
Крестовый поход и создание Латинской империи. Восстановление 
Византийской империи в 1261 году. Императоры династии  

Палеологов. Исихастские споры и личность свят. Григория Паламы. 
Падение Византии.  

  
 История древних восточных церквей 

Ассирийская церковь. Урмийская миссия. Армянская апостольская 
церковь. Движение мхитаристов. Коптская церковь. Эфиопская церковь. 
Сиро-яковитская церковь. Малабарская церковь. Марониты, мелькиты.  

  
 История поместных православных церквей 

Древние патриархаты.  
Константинопольская поместная православная церковь. 

Александрийская поместная православная церковь. Антиохийская поместная 
православная церковь. Иерусалимская поместная православная церковь. 
История и современное состояние.  

  
Поместные церкви Европы и Америки.  
Грузинская поместная православная церковь. Сербская поместная 

православная церковь. Румынская поместная православная церковь. 
Болгарская поместная православная церковь. ипрская, Элладская 
(Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, 
Американская и Канадская поместные православные церкви. История и 
современное состояние.  

  
 История западных исповеданий 

Возвышение Римской кафедры и его последствия.  
Причины возвышения Римской кафедры. Образование папской 

области. «Константинов дар». Разделение церквей в 1054 г. Попытки унии и 
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их значение. Лионская уния 1274 г. Флорентийская уния 1439 г. Тридентский 
собор 1545-1563 г. Брестская уния 1596 г.  

  
Внутренняя жизнь западной церкви до эпохи Реформации  
Духовно-рыцарские ордена. Тамплиеры, тевтоны. Средневековые 

пасхальные мистерии. Средневековые ереси и борьба с ними. Эпоха папы 
Григория VII (ХI в.). Монашеские ордена: бенедиктинцы, цистерцианцы, 
францисканцы.  

  
Реформация в Европе.  
Предшественники реформации: Виклиф, Гус, Савонарола. Немецкие 

гуманисты. Мартин Лютер и реформация. Аугсбургское исповедание. 
Символические книги лютеранства. Анабаптисты. Мюнцер Томас. 
Реформация в Скандинавии и Швейцарии. Ульрих Цвингли. Жан Кальвин. 
Реформация во Франции. Гугеноты.  

  
Англиканская церковь.  
Появление англиканской церкви. Пресвитериане Шотландии. Джон 

Нокс.  
Официальные вероучительные документы англиканской церкви. 

Попытка контрреформации Марии Стюарт.  
  
Протестантизм в США.  
Пуритане в Америке. Баптизм. Методизм. Движения пятидесятников 

(харизматиков).  Пресвитериане. Адвентисты. Квакеры.  
  
Собеседования Православной церкви с инославными 

конфессиями.  
Католическая церковь в ХVI-XX в. Старокатолическое движение. 

Православностарокатолические собеседования. Диалог с англиканами. 
Православно-лютеранский диалог в России.  

  
 История Древнерусской церкви 

Предпосылки христианизации Руси.  
Миссионерская деятельность церкви в VII-IX вв. Первые следы 

появления  
христианства на Руси. Вопрос о крещении кн. Ольги. Христианство на 

Руси в 70-80-е годы Х века.  
  
Крещение князя Владимира.  
Христианство на Руси перед крещением Владимира. Источники по 

истории крещения кн. Владимира и их оценка. Исторический контекст 
крещения кн. Владимира.  
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Русская церковь в ХI в.  
Усобица Владимировичей: первые русские святые кн. Борис и Глеб. 

Церковь при Ярославе Мудром и его сыновьях. Титулярные русские 
митрополии. Монастыри и монашество в Киевской Руси. Киево-Печерский 
монастырь и его роль в Русской церкви ХIXII вв. Создание Повести 
временных лет.  

  
Русская церковь в период распада Киевской Руси.  
Усобицы ХII в.: судьбы благоверных князей. Русские митрополиты ХII 

в. Реставрация язычества в ХII веке и проблема двоеверия. Татаро-
монгольское нашествие и Русская церковь и крестоносная экспансия на 
Северо-западе Руси. Св. кн. Александр Невский.  

Церковь и русские княжества в период политической 
неопределенности (вторая пол. XIII в.). Митр. Кирилл и Максим, св. митр. 
Петр и Феогност.  

  
Русская церковь на пути к автокефалии.  
Триумф церковно-государственной симфонии и «государственный 

исихазм» на Руси. Св. митр. Алексий и преп. Сергий Радонежский. 
Монашеская традиция преп. Сергия за стенами Троицкого монастыря. 
Куликовская битва глазами Русской церкви. Повесть о Митяе: борьба за 
митрополичий стол в последней четверти XIV века. Появление Литовского 
княжества, его христианизация и угроза раздела митрополии. Русско-
польские церковные противоречия в Литве. Положение западно-русской 
митрополии в Речи Посполитой. Св.  

митр. Киприан и Фотий. Митрополит Исидор: участие Русской церкви 
в Ферраро- 

Флорентийском соборе. Автокефалия Русской церкви и разделение 
русской митрополии.  

  
Русская церковь в эпоху становления единого Русского 

государства.  
Мировоззренческие коллизии эпохи Ивана III. Митр. Феодосий, 

Филипп и Геронтий.  
Конфликт нестяжателей и иосифлян. Дело преп. Максима Грека. Ересь 

жидовствующих: этапы противостояния с церковью и государством. Эпоха 
Ивана Грозного. Св. митр. Макарий. Русские канонизации XVI века. Начало 
книгопечатания. Стоглавый собор и его значение. Опричнина и церковь.  

  
Кризис «Третьего Рима».  
Кризис государственной власти в 80-е годы ХVI века: дело благ. цар. 

Дмитрия и учреждение патриаршества. Борис Годунов. Русская церковь и 
смута. Русская церковь и царь Михаил Феодорович. Коллизии эпохи Алексия 
Михайловича. Старообрядческий раскол. Богослужебная реформа и попытки 
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административной реформы патр. Иоакима. Смута времен царевны Софьи и 
Русская церковь.  

 
 История Русской церкви (синодальный период) 

Русская Православная Церковь в годы правления императора 
Петра I.  

Реформирование Монастырского приказа и упразднение 
патриаршества. Митрополит Стефан (Яворский) и архиепископ Феофан 
(Прокопович). Духовный регламент и история его создания. Учреждение Св. 
Синода.  

  
Русская церковь в ХVIII веке.  
Положение Православной Церкви в эпоху дворцовых переворотов. 

Церковь в годы правления Елизаветы Петровны. Религиозная политика 
императрицы Екатерины II. Церковная секуляризация. Дело митрополита 
Арсения (Мацеевича). Митрополиты Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). 
Имп. Павел I и Православная церковь.  

  
Русская церковь при императорах Александре I и Николае I.  
Религиозная политика императора Александра I. Деятельность 

А.Н.Голицына на посту обер-прокурора Св. Синода. Мистицизм в России в 
начале XIX века. Религиозная политика императора Николая I. Обер-
прокурор Св. Синода Н.А.Протасов. Святитель митрополит Филарет 
(Дроздов). Деятельность Библейского общества в России (1813-1826). 
Библейские переводы в годы правления имп. Николая I: «Дело» прот. 
Герасима Павского и «дело» архимандрита Макария (Глухарева).  

  
Русская церковь при императорах Александре II и Александре III.  
Религиозная политика императора Александра II. Обер-прокурор Св. 

Синода  
Д.А.Толстой. Религиозная политика императора Александра III. Обер-

прокурор Св. Синода  
К.П.Победоносцев.  
  
Внутреннее состояние Русской церкви в XVIII-XIX в.  
Состояние белого духовенства в XVIII – XIX вв. Придворное и военное 

духовенство.  
Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Духовное образование в XVIII-XIХ 

вв. Реформы 18081814гг. Академические уставы 1869 и 1884 гг. Монастыри 
и монашество в XIX веке. Оптина пустынь. Святители Игнатий Брянчанинов 
и Феофан Затворник.  
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Духовные миссии ХVIII-XIX в.  
Американская духовная миссия. Святитель Николая Японский и 

Японская духовная миссия. Миссионерская противосектантская 
деятельность Русской Православной Церкви. Основные секты. Епископ 
Порфирий (Успенский), архимандрит Антонин (Капустин). Императорское 
Православное палестинское общество. Россия и греческий Восток в XIX веке. 
Паславянизм и панэллинизм. Русский археологический институт в 
Константинополе.  

  
Русская церковь в начале ХХ века.  
Взаимоотношения Русской Православной церкви, российского 

государства и русского общества в начале ХХ века. Император Николай II. 
Отзывы епархиальных архиереев 1905 г.и Предсоборное Присутствие 1906 г. 
Русская Православная Церковь и Государственная Дума.  

  
 Новейшая история Русской церкви 

Русская церковь в 1917 году.  
Русская Православная Церковь и Временное правительство. 

Поместный Собор 19171918 гг. и основные этапы его деятельности. 
Определения Поместного Собора о высшем церковном управлении, 
епархиальном и приходском управлении, правовом положении Церкви.  

  
Русская Православная Церковь в период большевистских гонений 

1918-1921 гг.   
Религиозная политика большевистского режима в 1917-1921 гг. 

Послания св. Патриарха  
Тихона 1918-1921 гг. Изъятие церковных ценностей 1922-1923 гг. Дело 

св. митрополита Петроградского Вениамина (Казанского)  
  
Русская Православная Церковь в 1922-1927 гг. и обновленчество.  
Религиозная политика большевистского режима в 1922-1927 гг. 

Обновленческий раскол в 1922-1925 гг. Программы обновленческих 
организаций. Послания св. Патриарха Тихона 1923-1925 гг. Патриарший 
местоблюститель св. митрополит Петр (Полянский). Заместитель 
Патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский).  

  
Митрополит Сергий (Страгородский) и «иосифлянский» раскол.  
Послание соловецких епископов 1926 г. «Декларация» 1927 г. 

митрополита Сергия  
(Страгородского), ее происхождение и смысл. Патриарший 

Местоблюститель св. митрополит Ярославский Агафангел 
(Преображенский). Церковная оппозиция митрополиту Сергию в конце 1920-
х гг. «Ярославская группа». «Иосифляне». Заместитель Патриаршего 
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Местоблюстителя Иосиф (Петровых). «Кирилловцы». Патриарший 
Местоблюститель св. митрополит Казанский Кирилл (Смирнов). Положение 
и состояние Русской Православной Церкви в 1930-х гг.  

 
Русская Православная Церковь в эмиграции.  
Собор в Сремских Карловцах 1921 г. Русская Православная церковь за 

границей в 1922- 
1927 гг. Митрополиты Антоний (Храповицкий) и Евлогий 

(Георгиевский). Русская Православная Церковь за границей в 1927-1939 гг. 
Русская церковная диаспора в послевоенный период.  

  
Русская Православная Церковь и вторая мировая война.  
Церковная жизнь на оккупированной территории. Церковная жизнь на 

территории, не подвергавшейся немецко-фашистской оккупации. 
Архиерейский Собор 1943 г.  

  
Положение и состояние Русской Православной Церкви в период 

1945-1957 гг.   
Поместный Собор Русской Православной Церкви 1945 г. Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий (Симанский). Ликвидация Греко-
Кафолической Церкви на Западной Украине. Львовский Собор 1946 г. 
Всеправославное Совещание 1948 г.  

  
Положение и состояние Русской Православной Церкви в период 

1958-1980-е гг.  
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1961 г. 

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 г. Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен (Извеков).  

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 г. Устав об 
управлении Русской Православной Церкви 1988 г. Поместный Собор 
Русской Православной Церкви 1990 г. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий (Ридигер).  

  
Русская Православная Церковь в период 1990 — первой половины 

2000х гг.  
Юбилейный Поместный Собор Русской Православной Церкви 2000 г. 

Поместный Собор Русской Православной Церкви 2009 г. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), его жизнь и труды до вступления 
на Патриаршую кафедру. 

 
Экзаменационные вопросы 

История Древней церкви 
1. Предмет истории Древней Церкви.  
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2. Понятие о ереси и расколе.  
3. Причины и общий ход  гонений на христиан в I — начале IV в.  
4. Гонения императоров I — начала II в. династии Юлиев-Клавдиев, 

Флавиев и Антонинов.  
5. Гонения императоров династии Северов, солдатских 

императоров и императоров эпохи домината.  
6. Гностицизм. Лидеры и их учение.  
7. Движение монтанистов. Расколы Новата и Новациана.  
8. Донатистский раскол и полемика с ним.  
9. Монархианство и его разновидности: адопционизм и модализм.  
10. Эпоха императора Константина и его преемников. 

Происхождение арианства.  
11. I Вселенский собор. Источники по его истории и реконструкция 

хода соборных совещаний.  
12. Церковные споры в 325-362 гг.  
13. Каппадокийское богословие: отцы-«каппадокийцы» и их учение.  
14. II Вселенский собор. Источники по его истории и ход заседаний.  
15. Византийская империя времен императоров Феодосия Великого 

и Феодосия Младшего.  
16. Аполлинарианство. Начало несторианства.  
17. Полемика св. Кирилла Александрийского и Нестория 

Константинопольского.  
18. III Вселенский собор. Источники по его истории и обзор деяний 

собора.  
19. Церковные споры 431-449 гг.  
20. IV Вселенский собор. Источники и обзор постановлений.  
21. Антихалкидонская реакция. «Энотикон» императора Зинона.  
22. Византийская империя второй половины V — начала VII вв. 

Император Юстиниан.     
V Вселенский собор. Источники и обзор постановлений.  
23. Церковные споры и постановления первой половины VII века.  
24. Пято-шестой собор. Обзор деяний.  
25. Иконоборческое движение при императорах Исаврийской 

династии.  
26. Седьмой вселенский собор.  
27. Расцвет империи времен Македонской династии. Споры 

патриарха Фотия и папы Николая I.  
28. Преп. Симеон Новый Богослов. Церковный раскол середины ХI 

в.   
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29. Империя времен династий Комнинов и Ангелов. Четвертый 
Крестовый поход и создание Латинской империи. Восстановление 
Византийской империи в 1261 году.  

30. Императоры династии Палеологов. Исихастские споры и 
личность свят. Григория Паламы.  

История древних восточных церквей 
1. Ассирийская церковь. Урмийская миссия.  
2. Армянская апостольская церковь. Движение мхитаристов.  
3. Коптская церковь.  
4. Эфиопская церковь.  
5. Сиро-яковитская церковь.  
6. Малабарская церковь. Марониты, мелькиты.  
История поместных православных церквей 
1. Константинопольская поместная православная церковь. История 

и современное состояние.  
2. Александрийская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
3. Антиохийская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
4. Иерусалимская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
5. Грузинская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
6. Сербская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
7. Румынская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
8. Болгарская поместная православная церковь. История и 

современное состояние.  
9. Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских 

земель и Словакии, Американская и Канадская поместные православные 
церкви. История и современное состояние.  

История западных исповеданий 
1. Причины возвышения Римской кафедры. Образование папской 

области.  
2. Разделение церквей в 1054 г. Лионская уния 1274 г.  
3. Флорентийская уния 1439 г. Тридентский собор 1545-1563 г. 

Брестская уния 1596 г.  
4. Духовно-рыцарские ордена. Средневековые пасхальные 

мистерии.  
5. Средневековые ереси и борьба с ними.  
6. Эпоха папы Григория VII (ХI в.). Монашеские ордена.  
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7. Предшественники реформации и немецкие гуманисты.  
8. Мартин Лютер и реформация. Анабаптисты.  
9. Реформация в Скандинавии и Швейцарии. Реформация во 

Франции. Гугеноты.  
10. Появление англиканской церкви. Пресвитериане Шотландии.   
11. Протестантизм в США.  
12. Католическая церковь в ХVI-XX в. Старокатолическое движение.  
13. Диалог со старокатоликами и англиканами. Православно-

лютеранский диалог в России.  
История Русской церкви 
1. Предпосылки христианизации Руси. Христианство на Руси в 40-

80-е годы Х века.  
2. Крещение кн. Владимира.  
3. Усобица Владимировичей: первые русские святые кн. Борис и 

Глеб. Церковь при Ярославе Мудром и его сыновьях.  
4. Монастыри и монашество в Киевской Руси. Киево-Печерский 

монастырь и его роль в Русской церкви ХI-XII вв. Создание Повести 
временных лет.  

5. Усобицы ХII в.: судьбы благоверных князей. Русские 
митрополиты ХII в. Реставрация язычества в ХII веке и проблема двоеверия.  

6. Татаро-монгольское нашествие и Русская церковь и 
крестоносная экспансия на Северо-западе Руси. Св. кн. Александр Невский.  

7. Церковь и русские княжества в период политической 
неопределенности (вторая пол. XIII в.). Митр. Кирилл и Максим, св. митр. 
Петр и Феогност.  

8. Триумф церковно-государственной симфонии и 
«государственный исихазм» на Руси. Борьба за митрополичий стол в 
последней четв. XIV века. Св. митр. Киприан и Фотий.  

9. Появление Литовского княжества, его христианизация и угроза 
раздела митрополии.  

10. Митрополит Исидор: участие Русской церкви в Ферраро-
Флорентийском соборе. Автокефалия Русской церкви и разделение русской 
митрополии.  

11. Мировоззренческие коллизии эпохи Ивана III. Митр. Феодосий, 
Филипп и Геронтий.  

12. Ересь жидовствующих: этапы противостояния с церковью и 
государством.  

13. Русская церковь в годы правления Ивана Грозного.  
14. Кризис государственной власти в 80-е годы ХVI века: дело благ. 

цар. Дмитрия и учреждение патриаршества. Борис Годунов. Русская церковь 
и смута.  
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15. Русская церковь при Михаиле Феодоровиче и Алексее 
Михайловиче.  

16. Старообрядческий раскол. Смута времен царевны Софьи и 
Русская церковь. 

 
История Русской церкви (синодальный период) 
1. Русская Православная Церковь в годы правления императора 

Петра I. Митрополит Стефан Яворский и архиепископ Феофан Прокопович. 
Духовный регламент и история его создания. Учреждение Св. Синода.  

2. Положение Православной Церкви в эпоху дворцовых 
переворотов.  

3. Религиозная политика императрицы Екатерины II. Дело 
митрополита Арсения (Мацеевича).  

4. Митрополиты Гавриил (Петров) и Платон (Левшин). Имп. Павел 
I и Православная церковь.  

5. Религиозная политика императора Александра I.  
6. Религиозная политика императора Николая I.   
7. Библейские переводы в России и деятельность Библейского 

общества в первой половине XIX в.  
8. Религиозная политика императора Александра II.  
9. Религиозная политика императора Александра III.  
10. Состояние белого духовенства в XVIII – XIX вв. Св. прав. Иоанн 

Кронштадтский.  
11. Духовные миссии ХVIII-XIX в. Миссионерская 

противосектантская деятельность Русской Православной Церкви.  
12. Духовное образование в XVIII-XIХ вв.  
13. Монастыри и монашество в XIX веке.  
14. Россия и греческий Восток в XIX веке. Императорское 

Православное палестинское общество. Русский археологический институт в 
Константинополе.  

15. Взаимоотношения Русской Православной церкви, российского 
государства и русского общества в начале ХХ века. Император Николай II.  

16. Отзывы епархиальных архиереев 1905 г.и Предсоборное 
Присутствие 1906 г. Русская Православная Церковь и Государственная Дума.  

 
Новейшая история Русской церкви. 
1. Русская Православная Церковь и Временное правительство. 

Поместный Собор 19171918 гг. и основные этапы его деятельности.  
2. Определения Поместного Собора о высшем церковном 

управлении, епархиальном и приходском управлении, правовом положении 
Церкви.  
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3. Религиозная политика большевистского режима в 1917-1921 гг. и 
Русская Православная Церковь.  

4. Религиозная политика большевистского режима в 1922-1927 гг. и 
Русская Православная Церковь. Обновленческий раскол в 1922-1925 гг.  

5. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий 
(Страгородский) и «иосифлянский» раскол.  

6. Русская Православная Церковь в эмиграции.  
7. Положение и состояние Русской Православной Церкви в 1930-х 

гг.  
8. Русская Православная Церковь и вторая мировая война.  
9. Положение и состояние Русской Православной Церкви в период 

1945-1957 гг.  
10. Положение и состояние Русской Православной Церкви в период 

1958-1970-е гг.  
11. Положение и состояние Русской Православной Церкви в период 

1980-1990-е гг. 101. Русская Православная Церковь в период 1990 — первой 
половины 2000х гг.  

 
Рекомендуемая литература 

История Древней церкви  
1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Любое издание.  
2. Бармин А. В. Полемика и схизма. М.: Институт философии, теологии и истории св.  
3. Фомы Аквинского, 2006.  
4. Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви.   
5. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик / Пер.с нем. Д. 

Бумажнова. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. (Серия: 
История Церкви).  

6. Васильев А. А. История Византийской империи: в 2-х тт. СПб.: Алетейя, 2000. (Серия: 
Византийская библиотека: Исследования).  

7. Гидулянов П. В. Из истории развития церковно-правительственной власти. Восточные 
патриархи в период четырех первых Вселенских соборов. Ярославль, 1908.  

8. Гийу А. Византийская цивилизация / Пер. с фр. Д. Лоевского. Предисл. Р. Блока. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2005. (Серия: Великие цивилизации).  

9. Гонсалес Х. Л. История христианства. В 2-х тт. / Пер. Скороходова Б. А. СПб.: Библия 
для всех, 2005. Т. 1.  

10. Дашков С. Б. Императоры Византии. М.: «Красная площадь», АПС-книги, 1997.  
11. Деяния Вселенских соборов. В 4-х тт. Казань, 1908. Репринт: СПб.: Воскресение, 

Паломник, 1996.  
12. Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / Пер. с фр. и предисл. Б. Т. 

Горянова. М., 1947.  
13. Евагрий Схоластик. Церковная история. В 3-х тт. / Пер. И. В. Кривушина. СПб.: 

Алетейя, 1999. (Серия: Византийская библиотека: Источники).  
14. Занемонец А. В. Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии. 

СПб.: Алетейя, 2008. (Серия: Византийская библиотека: Исследования).  
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15. Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. СПб.: Издательство Олега 
Абышко, 2005. (Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования).  

16. История Византии: В 3-х тт. / Ред. кол. акад. С. Д. Сказкин, В. Н. Лазарев, Н. В.  
17. Пигулевская, А. П. Каждан. М.: Наука, 1967.  
18. Карташев А. В. Вселенские Соборы. М.: Республика, 1994.  
19. Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство: античность, Византия, 

Древняя Русь. Л.: Лениздат, 1988.  
20. Лебедев А. П. Вселенские соборы IV и V веков. Обзор их догматической деятельности 

в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб.: Издательство 
Олега Абышко, 2004. (Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования).  

21. Лебедев А. П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков. СПб.: Издательство Олега 
Абышко, 2004. (Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования).  

22. Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до Х 
века. СПб.: Алетейя, 1997. (Серия: Византийская библиотека: Исследования).  

23. Лебедев А. П. Из истории Вселенских соборов IV и V веков. СПб.: Издательство Олега 
Абышко, 2004. (Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования).  

24. Лебедев А. П. Исторические очерки состояния византийско-восточной церкви от 
конца ХI до середины ХV века. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. (Серия: 
Библиотека христианской мысли: Исследования).  

25. Лебедев А. П. История разделения церквей в IХ, Х и ХI веках/ СПб.: Алетейя, 2001. 
(Серия: Византийская библиотека: Исследования).  

26. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-Восточной церкви в IХ, Х и 
ХI веках. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. (Серия: Библиотека христианской 
мысли. Исследования).  

27. Лебедев А. П. Споры об Апостольском символе. История догматов: Исследования по 
истории древней Церкви. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. (Серия: 
Библиотека христианской мысли. Исследования).  

28. Лебедев А. П. Христианский мир и эллино-римская цивилизация: Исследования по 
истории древней Церкви. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. (Серия: 
Библиотека христианской мысли. Исследования).  

29. Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-
римском мире при Константине Великом. М., 1904. Репринт: М.: Спасо-
Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь, 1994. (Серия: Церковно-
историческая библиотека).  

30. Пападакис А., Мейендорф И., прот. Христианский Восток и возвышение папства. 
Церковь в 1071-1453 гг. / Пер. с англ. А. В. Левитского, У. С. Рахновской, А. А. Чеха. 
М.:  

31. Издательство ПСТГУ, 2010.  
32. Поснов М. Э. История Христианской Церкви.  
33. Пржегорлинский А., свящ. Византийская церковь на рубеже ХIII-ХIV вв. Деятельность 

и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского. СПб.: Алетейя, 2011. 
(Серия: Византийская библиотека. Исследования).  

34. Прохоров Г. М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о Митяе. СПб.: 
Алетейя, 2000. (Серия: Византийская библиотека: Исследования).  

35. Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. СПб.: 
Алетейя, 1997. (Серия: Византийская библиотека: Исследования).  

36. Соколов И. И. Лекции по истории Греко-Восточной церкви: В 2 тт. СПб.: Издательство 
Олега Абышко, 2005. (Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования).  

37. Сократ Схоластик. Церковная история / Статья и комм. И. В. Кривушина. М.: 
Российская политическая энциклопедия, 1996.  
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38. Тахиаос А.-Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. – Сергиев 
Посад, 2005.  

39. Тьерри А. Кирилл Александрийский и Несторий, ересиарх V века / Пер. с фр. проф. Д.  
40. Поспехова. Предисл. диак. А. Кураева. М.: Путем зерна, 1997.  
41. Успенский Ф. И. История Византийской империи. Любое издание.  
42. Феодорит, еп. Кирский Церковная история. М.: РОССПЭН, Колокол, 1993.  
43. Читти Д. Град пустыня. Введение в изучение египетского и палестинского монашества 

в христианской империи / Пер. с англ. А. Чех. СПб.: Библиополис, 2007.  
 

История древних восточных церквей  
1. Аннаньель Т. Христианство: догмы и ереси. Словарь. СПб.: Академический проект, 

1997.  
2. Болотов В. В. Из истории церкви Сиро-Персидской. СПб., 1901.  
3. Воробьева М. В. Христианское разномыслие. Словарь. СПб.: СПбГУ, 2006.  
4. Гермоген (Добронравин), еп. Краткий очерк истории Армянской церкви. Вероучение 

Армянской церкви. СПб., 2005.  
5. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 2000.  
6. Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979.  
7. Порфирий (Успенский), еп. Восток Христианский. Киев, 1873.  
8. Роберсон Р. Восточные Христианские Церкви. Церковно-исторический справочник.  
9. СПб., «Высшая религиозно-философская школа», 1999.  
10. Селезнев Н. Н. Ассирийская Церковь Востока. Исторический очерк. М.: АЦВ, 2001.  
11. Селезнев Н. Н. Несторий и церковь Востока / РГГУ, Центр изучения религий. М.: Путь, 

2005.  
12. Селезнев Н. Н. Христология Ассирийской Церкви Востока: анализ основных 

материалов в контексте истории формирования вероучения. М.: Euroasiatica, 2002.  
13. Тер- Нерсесян С. Армения – быт, религия, культура / Пер. С англ. Л.А. Игоревского. 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.  
 

История поместных православных церквей  
1. Бесстремянная Г. Е. Японская Православная церковь. История и современность. – 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.  
2. Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации / Пер. И. И. Соколовой при 

участии И. А. Аржанцевой и С. С. Никольского. М.: Языки славянской культуры, 2001.  
3. Лебедев А. П. История Греко-Восточной церкви под властью турок: От падения 

Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени: В 2 кн. СПб.: Издательство 
Олега Абышко, 2004. (Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования).  

4. Николай-До. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки из 
дневников. СПб.: Библиополис, 2001.  

5. Поместные Православные Церкви: Сб. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004.  
6. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение 

Руси / Отв. ред. чл.-корр. АН СССР Г. Г. Литаврин. М.: Наука, 1988.  
7. Рансимен С. Великая Церковь в пленении. История греческой церкви от падения 

Константинополя в 1453 г. до 1821 г. / Пер. с англ. Л. А. Герд. СПб.: Издательство 
Олега Абышко, 2006. (Серия: Библиотека христианской мысли: Исследования).  

8. Роберсон Р. Восточные Христианские Церкви. Церковно-исторический справочник.  
9. СПб., «Высшая религиозно-философская школа», 1999.  
10. Сабинин М. Полные жизнеописания святых Грузинской Церкви. Ч. 1. М., 1994.  
11. Сабинин М. Сад святой Нины. История Иверской церкви первых веков. М., 2003.  
12. Скурат К. Е. История поместных православных церквей. Любое издание.  
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13. Христианство в странах Восточной, юго-восточной и центральной Европы на пороге 
второго тысячелетия / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М.: Языки славянской культуры, 2002.  

 
История западных исповеданий  

1. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Эфесский и Флорентийская уния. М., 1994.  
2. Арну А. История инквизиции / Пер. с фр. Н. П. Мартыновой и Е. Е. Голубова. Под ред. 

Е. В. Тарле. СПб.: Евразия, 1995.  
3. Арсеньев И., свящ. От Карла Великого до Реформации. (Историческое исследование о 

важнейших реформаторских движениях в Западной Церкви в течение 8 столетий). Т. 
1. М., 1909. Т. 2. М., 1910.  

4. Бецерольд Ф. История Реформации в Германии. Т. 1-2. СПб., 1900.  
5. Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.  
6. Брихничев И. Апостолы Реформации. М., 1912.  
7. Буткевич Г. Н. О миссии католической и протестантской. СПб., 1907.  
8. Бэрд Ч. Реформация XVI в. в ее отношении к новому мышлению и знанию. СПб., 1897.  
9. Вертеловский А. Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству.  
10. Харьков, 1888.  
11. Виппер Р. Ю. Церковь и государство в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма. М., 1894.  
12. Вульфиус А. Г. Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма. Пг., 

1916.  
13. Вульфиус А. Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм, Реформация, католическая 

реформа. Пг., 1922.  
14. Вязигин А. С. Очерки из истории папства в XI в. СПб., 1898.  
15. Гаусрат А. Средневековые реформаторы. СПб., 1899.  
16. Гейссер Л. История Реформации. СПб., 1882.   
17. Гергей Е. История папства. М., 1996.  
18. Герье В. И. Западное монашество и папство. М., 1913.  
19. Герье В. И. Лекции по новой истории. Реформация. М., 1894-1895.  
20. Герье В. И. Расцвет западной теократии. Зодчие и подвижники "Божьего царства".  
21. Иннокентий III. М., 1916.   
22. Гетте В., свящ. История иезуитов. М., 1912.  
23. Гонсалес Х. Л. История христианства. В 2-х тт. / Пер. Скороходова Б. А. СПб.: Библия 

для всех, 2005.  
24. Дементьев Г. А. Введение Реформации в Дании. СПб., 1900.  
25. Дементьев Г. А. Введение Реформации в Швеции. СПб., 1892.   
26. Демурже А. Рыцари Христа. Военно-монашеские ордены в средние века. ХI-ХV в. / 

Пер. с фр. М. Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 2008.  
27. Деяния II Ватиканского собора.  
28. Западное христианство в контексте всемирной истории XIX-XX вв. М., 1992.  
29. Иоанн (Митропольский), еп. Из истории религиозных сект в Америке: Т. 1. Методизм. 

Церковь епископальная. М., 1882. Т. 2. Пресвитериане. М., 1879. Т. 3. 
Конгрегационалисты. М., 1885.  

30. История инквизиции. Т. 1-3. М., 1994.  
31. Керенский В. А. Американская епископальная церковь. Ее происхождение и состояние 

преимущественно в вероисповедном отношении. Казань, 1905.  
32. Керенский В. А. Старокатолицизм, его история и развитие преимущественно в 

вероисповедном отношении. Казань, 1894.  
33. Кернс Э. Е. Дорогами христианства: история Церкви. М., 1992.  
34. Ковальский Я. В. Папы и папство / Пер. с польск. Т. Трифоновой. М.: Политиздат, 

1991.  
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35. Корелин М. С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1901. 
Куглер Б. История крестовых походов. СП. 1895.  

36. Лихачева Е. Европейские реформаторы: Гус, Лютер, Цвингли, Кальвин. СПб., 1872.  
37. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. Т. 1-2. М., 2004.  
38. Любович Н. История реформации в Польше. Варшава, 1883.  
39. Омэнн Д. Христианская духовность в католической традиции. Рим; Люблин, 1994.  
40. Осокин Н. А. История альбигойцев и их времени. Любое издание.  
41. Очерки истории западного протестантизма / Отв. ред. А. А. Кислова. М.: ИВИ РАН, 

1995.  
42. Попов А., свящ. Латинская, Иерусалимская Патриархия эпохи крестоносцев. Ч. 1-2, 

СПб., 1903.  
43. Порозовская Б. Мартин Лютер, его жизнь и реформаторская деятельность. СПб.: Фонд 

«Лютеранское наследие», 2000.  
44. Религия и церковь в западном обществе в XX в. М., 1992.  
45. Рожков В., свящ. Очерки по истории Римско-католической Церкви. М., 1998.  
46. Соколов В. А. Реформация в Англии. М., 1881.  
47. Трубецкой Е. Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в. Идея 

Божеского царства в творениях Григория VII. Киев, 1897.  
48. Успенский Ф. И. История крестовых походов. СПб., 1901.  
49. Филиппсон М. Религиозная контрреволюция в ХVI веке. Тридентский собор / Пер. с 

фр. М.: URSS, Либроком, 2011. Репринт.  
50. Функ Ф. К. История христианской Церкви от времен апостольских апостольских до 

наших дней. М., 1911.  
 

История Древнерусской церкви  
1. Борисов Н. С. Русская Церковь в политической борьбе ХIV-ХV веков. М.: МГУ, 1986.  
2. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Любое издание.  
3. Григорьев  А.  П.  Сборник  ханских  ярлыков  русским 

митрополитам.  
4. Источниковедческий анализ золотоордынских документов. СПб.: СПбГУ, 2004.  
5. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. Духовные течения ХVII века. М.: 

Церковь, 1995.  
6. История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки 

иерархов по епископским кафедрам с 862 года.  М.: Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет, 2006.  

7. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных 
обрядов. Время патриаршества Иосифа. М.: Индрик, 2003.  

8. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2-х тт. Сергиев Посад, 
1909. Репринт: М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Православный 
паломник, 1996.  

9. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1 и 2. Любое издание.  
10. Крамер А. В. Причины, начало и последствия раскола русской церкви в середине XVII 

века. СПб.: Роза мира, 2005.  
11. Кузьмин А. Г. Крещение Руси. М.: Эксмо, Алгоритм, 2004. (Серия: Истоки).  
12. Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство: античность, Византия, 

Древняя Русь. Л.: Лениздат, 1988.  
13. Кутузов Б. П. Тайная миссия патриарха Никона. М.: Алгоритм, 2007.  
14. Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви: в 8 кн. М.: Издательство 

СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1994-1996. Кн. 1-6.  
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15. Монашество и монастыри в России. IХ-ХХ века: Исторические очерки / Отв. ред. Н. 
В. Синицина. М.: Наука, 2005.  

16. Петров А. В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы (к изучению 
древнерусского вечевого уклада). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. (Серия: 
Библиотека христианской мысли. Исследования).  

17. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение 
Руси / Отв. ред. чл.-корр. АН СССР Г. Г. Литаврин. М.: Наука, 1988.  

18. Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-ХII вв. 
СПб.: Наука, 2003. (Серия: Русская библиотека).  

19. Прохоров Г. М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о Митяе. СПб.: 
Алетейя, 2000. (Серия: Византийская библиотека: Исследования).  

20. Рапов О. М. Русская церковь в IХ – первой трети ХII в. Принятие христианства. М.: 
Высшая школа, 1988.  

21. Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. Опыт энциклопедического 
словаря / Под ред. С. Г. Вургафта и И. А. Ушакова. М.: Церковь, 1996.  

22. Стоглав. Собор, бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване 
Васильевиче. Любое издание.  

23. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. СПб.: Сатисъ, Держава, 2004.  
24. Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (ХI-ХVI в.). М.:МГУ, 1986.  
25. Хрусталев Д. Г. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб.: Евразия, 2002. (Серия: 

Clio russica).  
26. Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. ст. / АН СССР. Институт 

истории СССР. М.: Наука, 1990.  
27. Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30-80-е годы ХVI 

века / Отв. ред. Ю. В. Кривошеев. СПб.: СПбГУ, 2006.  
 

История Русской церкви (синодальный период)  
1. Айвазов И. Церковные вопросы в царствование императора Александра III. М., 1914.  
2. Байбаков А. В. Православное духовенство русской армии и флота, 2-я половина XIX - 

начало XX в. М., 1997.  
3. Барсов Т. В. Синодальные учреждения нового времени. СПб., 1899 

Барсов Т. В. Синодальные учреждения прежнего времени. СПб., 1897.  
4. Благовидов В. А. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII - первой половине XIX 

столетия. Казань, 1899, 1902.  
5. Булыгин И. А. Монастырские крестьяне в первой четверти XVIII в. М., 1977.  
6. Верховский П. В. Очерки по истории Русской Церкви в XVIII и XX столетиях.  
7. Варшава, 1912. Т. 1;   
8. Верховский П. В. Учреждение Духовной коллегии и «Духовный регламент». Ростов 
9. н/Д, 1916. Т. 1-2.  
10. Вишленкова Е. А. Духовная школа в России первой четверти XIX века. Казань, 1998.  
11. Вишленкова Е. А. Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение» России 

александровской эпохи. Казань, 1997.  
12. Завьялов А. А. Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II. СПб., 

1900.  
13. Знаменский П. В. Богословская полемика 60-х годов: Об отношении Православия к 

современной жизни. Казань, 1909.  
14. Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. Казань, 1881.  
15. Знаменский П. В. Основные начала духовно-учебной реформы в царствование 

императора Александра I. Казань, 1878.  
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16. Знаменский П. В. Приходское духовенство со времени реформы Петра Великого. 
Казань, 1873.  

17. Знаменский П. В. Чтения из истории Русской Церкви за время царствования 
императора Александра I. Казань, 1885.  

18. Зырянов П. Р. Православная Церковь в борьбе с революцией 1905–1907 годов. М., 
1984.  

19. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. Любое издание.  
20. Комиссаренко А. И. Хозяйство монастырских вотчин и секуляризационная реформа, 

20–60-е гг. XVIII в. М., 1985.  
21. Кондаков Ю. Э. Духовно-религиозная политика Александра I и православная 

оппозиция, 1801-1825. СПб., 1998.  
22. Любинецкий Н. А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи. СПб., 

1900. В 4 ч.  
23. Папков А. А. Начало возрождения церковно-приходской жизни в эпоху 

царяосвободителя, 1855–1870. СПб., 1902  
24. Папков А. А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя, 1855–

1870. СПб., 1902.  
25. Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора Синода: Православная Церковь в 

царствование Александра III. М., 1996.  
26. Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916.  
27. Римский С. В. Православная Церковь в России в XIX веке. Ростов н/Д, 1997.  
28. Римский С. В. Православная Церковь и государство в XIX веке. Ростов н/Д, 1988.  
29. Римский С. В. Российская Церковь в эпоху великих реформ. М., 1999  
30. Рункевич С. Г. История Русской Церкви под управлением Святейшего Синода. Т. 1: 

Учреждение и первоначальное устройство Святейшего Правительствующего Синода, 
17211725. СПб., 1900.  

31. Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700-1917 гг. // Макарий (Булгаков), митр. 
История Русской церкви. Т. 7-8. М.: Издательство Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, 1996.  

32. Титов Ф. И. Император Александр III и Православная Церковь в его время. Киев, 1901.  
33. Федоров В. А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период. 

1700-1917. М.: Русская панорама, 2003.  
34. Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие 

самодержавия в России. СПб., 1996.  
35. Фирсов С. Л. Православная Церковь и Российское государство в конце XIX – начале 

XX века: Проблема взаимоотношений духовной и светской власти. СПб., 1994.  
36. Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и вооруженные силы в России в 

18001917 гг. М., 1999.  
 

Новейшая история Русской церкви  
1. Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие 

документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917-
1943 / Сост. М. Е. Губонин. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский 
институт, Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 1994. (Серия: Материалы по 
новейшей истории Русской Православной Церкви).  

2. Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского. 1898-
1904 гг. / Сост. А. В. Попов. СПб.: Сатисъ, 2011. (Серия: Русская церковь в ХХ 
столетии. Документы, воспоминания, свидетельства).  
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3. Архивы Кремля : [В 2 кн.] / Подгот. Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. М.: РОССПЭН; 
Новосибирск: Сиб. хронограф, 1997. Кн. 1: Политбюро и церковь, 1922-1925 годы. 
1997.  

4. Василий (Кривошеин), архиеп. Две встречи. Митрополит Николай (Ярушевич). 
Митрополит Никодим (Ротов). СПб.: Сатисъ, Держава, 2003. (Серия: Русская церковь 
в ХХ столетии. Документы. Воспоминания. Свидетельства).  

5. Василий (Кривошеин), архиеп. Поместный Собор Русской Православной Церкви и 
избрание патриарха Пимена. СПб.: Сатисъ, Держава, 2004. (Серия: Русская церковь в 
ХХ столетии. Документы. Воспоминания. Свидетельства).  

6. Выдрин И. В. Митрополит Никодим. Екатеринбург: Полиграфист, 2009.  
7. Дестивель И., свящ. Поместный собор Российской Православной церкви 1917-1918 

годов и принцип соборности. М.: Крутицкое подворье, Общество любителей 
церковной истории, 2008. (Материалы по истории церкви. Кн. 41).  

8. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия 
(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. М.: Московский 
Рабочий, Всецерковное православное молодежное движение, 1994. (Материалы по 
истории церкви.  

9. Кн. 3).  
10. Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в XX столетии. М.: 

Крутицкое патриаршее подворье, 1995. (Серия: Материалы по истории Церкви, кн. 5).  
11. История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки 

иерархов по епископским кафедрам с 862 года. М.: Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет, 2006.  

12. Краснов-Левитин А. Э., Шавров В. М. Очерки по истории русской церковной смуты: 
(20-е — 30-е гг. XX в.): В 3-х тт. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1996.  

13. Лавров В. М., Лобанов В. В., Лобанова И. В., Мазырин А. В. Иерархия Русской 
Православной Церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху / 
Институт российской истории РАН. Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет. М.: Русская панорама, 2008. (Серия: Страницы 
российской истории).  

14. Митрофанов Г., свящ. Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-
е годы. К вопросу о взаимоотношениях Московской патриархии и русской церковной 
эмиграции в период 1920-1927 гг. СПб.: Ноах, 1995.  

15. Монашество и монастыри в России. IХ-ХХ века: Исторические очерки / Отв. ред. Н. 
В. Синицина. М.: Наука, 2005.  

16. Нестор (Кумыш), иером. Новомученики Санкт-Петербургской епархии. СПб.: Сатисъ, 
Держава, 2003.  

17. Петров С. Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП (б) как источник по 
истории русской церкви (1921-1925). М.: Росспэн, 2004.  

18. Письма святителя Тихона. Американский период жизни и деятельности святителя 
Тихона Московского / Сост. А. В. Попов. СПб.: Сатисъ, 2010. (Серия: Русская церковь 
в ХХ столетии. Документы, воспоминания, свидетельства).  

19. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995.  
20. Регельсон Л. Трагедия русской церкви, 1917-1945. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 

2007. — (Серия: Материалы по истории церкви. Кн. 15).  
21. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство.  1917-1941.  
22. Документы и фотоматериалы. М.: Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, 

1996.  
23. Следственное дело патриарха Тихона : Сб. документов по материалам Центр. арх. ФСБ 
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24. РФ / Православ. Свято-Тихон. богослов. ин-т. — М: Памятники ист. мысли, 2000. 
(Серия: Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви).  

25. Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов» и эпоха гонений на Русскую 
Православную Церковь. СПб.: Сатисъ, Держава, 2004. (Серия: Русская церковь в ХХ 
столетии. Документы. Воспоминания. Свидетельства).  

26. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М., 2002.  
27. Шавельский Г., протопресв. Воспоминания последнего протопресвитера русской 

армии и флота. В 2-х тт. Нью-Йорк, 1954. Репринт: М.: Крутицкое патриаршее 
подворье, 1996.  

28. Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб.: 
Мемориал, 1999. (Серия: Исторические сборники, вып. 4).  

29. Шкаровский М. В. История русской церковной эмиграции. СПб.: Алетейя, 2009. 
(Серия: Богословская и церковно-историческая библиотека).  

30. Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX 
века. СПб., Нестор, 1999.  

31. Шкаровский М. В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат. 1917-1945. СПб.: 
Лики России, 1995.  
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3.4. Вступительный экзамен по кафедре церковно-практических 

дисциплин  

 Пастырское богословие 
Введение в пастырское богословие.  
Предмет и задачи пастырского богословия. История Пастырского 

богословия в России.  
  
Пастырство в Новом Завете и святоотеческой мысли.  
Пастырство Христа Спасителя. Пастырские темы у апостола Павла.  
Пасторологические труды восточных отцов. Пасторологические труды 

западных отцов.  
  
Основы пастырского служения.  
Христианское понимание мира и человека – основа пастырства. 

Православное учение о священстве. Пастырское призвание и приготовление. 
Пастырское искушение. Пастырское настроение. Брак, безбрачие и проблемы 
пола.  

  
Исповедная практика и духовничество.  
Совесть в пастырском богословии. Таинство покаяния – средоточие 

пастырского душепопечения. Типология кающегося и психология покаяния. 
Некоторые проблемы пастыря духовника. Общая исповедь. История 
духовничества. Старчество – образ благодатного духовничества.  

  
Пастырская психиатрия.  
Пастырская психиатрия: аффективный психоз, эпилепсия, параноидная 

шизофрения и истерическая психопатия.  
  
Христианские добродетели и пастырство.  
Молитва в пастырском служении. Воспитание молитвенного 

настроения. Любовь в пастырском служении. Искушения в пастырской 
любви. Смирение в пастырском служении. Крест и радость в пастырском 
служении. Пастырское служение в среде военнослужащих. Пастырская 
помощь страдающим алкоголизмом и наркоманией.  

  
 Психология и педагогика 

Введение в психологию 
Предмет  психологии-   психика  или  душа? Свойства  человека   как  

индивида. Психические  процессы  человека. Современные  теории  личности 
в  психологии.  
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Человек как  индивидуальность.  
Интеллект  и умственная деятельность. Эмоции  и  чувства. Воля  и  

мотивация. Категория  «развития»   в психологии. Категория  «деятельности»  
в психологии.  

  
Психология  как  прикладное знание.  
Психология  как  прикладное знание: социальная психология,  

политическая.  
Психология, психология  управления. Медицинская  психология,  

психофизиология. Дифференциальная   и возрастная  психология, 
психодиагностика.  

  
Педагогическая  психология.  
Обучение  и  воспитание –   основные направления   педагогики. 

Дидактика:  методы  обучения. Современная система образования   в России. 
Учет  возрастных  и индивидуальных  особенностей обучаемых. Личностно-
ориентированная парадигма  в педагогике и педагогика ненасилия. Активные  
методы  обучения  взрослых.  

  
 Церковное право 

Церковь и право.  
Богочеловеческая природа Церкви. Определения: право, каноническое 

право, особенности традиционной западной системы (jus canonicum и jus 
ecclesiasticum). Применимость правовых норм к жизни Церкви. Отличие 
права от морали. Церковное право как наука. Название дисциплины. Задачи 
и метод науки церковного права. Система церковного права как науки. 
Неизменное и временное в церковных канонах. Значение свв.  

канонов для современного церковного законодательства.  
  
Источники права.  
Материальные источники церковного права. Понятие о jus divinum. 

Иерархия правовых норм разного происхождения (по Матфею Властарю). 
Формальные источники церковного права. История и содержание История и 
содержание Номоканона в 14 титулах, Кормчей книги, Алфавитной синтагмы 
Матфея Властаря, Книги правил. Русские источники церковного права. 
Применимость церковно-правовых норм синодального периода в настоящее 
время.   

  
Структура церкви и право.  
Вступление в Церковь: крещение и присоединение ( 3 чина, их 

критерии). Чиноприем старообрядцев и «Деяние Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1971 г. об отмене клятв на старые обряды и на 
придерживающихся их». Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. 
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Канонические требования к поставлению клириков. Монашество, его 
происхождение. Условия вступления в монашество. Толкование 12-го 
правила Трулльского и 2-го правила КП собора 879 г. в храме св. Софии.   

  
Административное деление Вселенской Церкви.  
Проблемы православной диаспоры. Проблемы т.н. "расширительного 

толкования" 28го правила IV-го Всел. Собора. Диптих Православных 
Поместных Автокефальных Церквей. Автокефальные и Автономные церкви. 
Самоуправляемые Церкви, Экзархаты и Митрополичьи округи по ныне 
действующему Уставу РПЦ.  

  
Административное устройство Русской Православной церкви.  
Русская Православная церковь. Ее административно-территориальное 

устройство на протяжении истории. Устав 2000 г. Гл. II, III «Поместный 
Собор» и «Архиерейский Собор». Соотношение полномочий Поместного и 
Архиерейского соборов.  Сопоставление с нормами «Устава об управлении 
РПЦ» 1988 г. Епархиальное управление РПЦ в ХХ веке и по ныне 
действующему Уставу. Приходское управление Русской Православной 
церкви в ХХ веке и по ныне действующему Уставу.   

  
Брачное право.  
Общее понятие о церковном браке и его различные определения. Брак 

как новозаветное таинство. Форма заключения церковного брака, ее 
историческое развитие. Позитивные условия церковного брака. Негативные 
условия (препятствия к заключению) церковного брака. Существенные 
элементы и существенные свойства христианского церковного брака. 
Последствия вступления в брак. Взаимные права и обязанности 
христианских супругов друг ко другу. Взаимные права и обязанности 
родителей и детей. Расторжение церковного брака. Применимость термина 
«церковный развод». Канонически допустимые основания для расторжения 
церковного брака.  

  
Церковный суд.  
«Положение о церковном суде» принятое на Архиерейском Соборе 

2008 г. Церковные наказания клириков и мирян. Правила о покаянной 
дисциплине. Характеристика 102-го правила Шестого Вселенского Собора.   

  
Экзаменационные вопросы 

1. Предмет и задачи пастырского богословия.  
2. История Пастырского богословия в России.  
3. Пастырство Христа Спасителя.  
4. Пастырские темы у апостола Павла.  
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5. Пасторологические труды восточных отцов.  
6. Пасторологические труды западных отцов.  
7. Христианское понимание мира и человека – основа пастырства.  
8. Православное учение о священстве.  
9. Пастырское призвание и приготовление.  
10. Пастырское искушение.  
11. Пастырское настроение.  
12. Брак, безбрачие и проблемы пола.  
13. Совесть в пастырском богословии.  
14. Таинство покаяния – средоточие пастырского душепопечения.  
15. Типология кающегося и психология покаяния.  
16. Некоторые проблемы пастыря духовника. Общая исповедь.  
17. История духовничества.  
18. Старчество – образ благодатного духовничества.  
19. Пастырская психиатрия: аффективный психоз, эпилепсия, 

параноидная шизофрения и истерическая психопатия.  
20. Молитва в пастырском служении. Воспитание молитвенного 

настроения.  
21. Любовь в пастырском служении. Искушения в пастырской 

любви.  
22. Смирение в пастырском служении.  
23. Крест и радость в пастырском служении.  
24. Пастырское служение в среде военнослужащих.  
25. Пастырская помощь страдающим алкоголизмом и наркоманией.  
26. Предмет  психологии-   психика  или  душа?   
27. Свойства  человека   как  индивида.  
28. Психические  процессы  человека.  
29. Современные  теории  личности в  психологии.  
30. Человек   как  индивидуальность.  
31. Интеллект  и умственная деятельность.  
32. Эмоции  и  чувства. 33. Воля  и  мотивация.  
34. Категория  «развития»   в психологии.  
35. Категория  «деятельности «  в психологии.  
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36. Психология  как  прикладное знание: социальная психология,  
политическая.  

37. Психология, психология  управления.  
38. Медицинская  психология,  психофизиология.  
39. Дифференциальная   и возрастная  психология, 

психодиагностика.  
40. Педагогическая психология.  
41. Обучение  и  воспитание –   основные направления   педагогики.  
42. Дидактика:  методы  обучения.  
43. Современная система образования   в России.  
44. Учет  возрастных  и индивидуальных  особенностей обучаемых.  
45. Личностно-ориентированная парадигма  в педагогике и 

педагогика ненасилия.  
46. Активные  методы  обучения  взрослых.  
47. Церковь и право. Богочеловеческая природа Церкви. 

Определения: право, каноническое право, особенности традиционной 
западной системы (jus canonicum и jus ecclesiasticum). Применимость 
правовых норм к жизни Церкви. Отличие права от морали.   

48. Церковное право как наука. Название дисциплины. Задачи и 
метод науки церковного права. Система церковного права как науки.  

49. Неизменное и временное в церковных канонах (показать на 
примерах). Значение свв. канонов для современного церковного 
законодательства.  

50. Материальные источники церковного права. Понятие о jus 
divinum. Иерархия правовых норм разного происхождения (по Матфею 
Властарю).  

51. Формальные источники церковного права. История и содержание 
История и содержание Номоканона в 14 титулах, Кормчей книги, 
Алфавитной синтагмы Матфея Властаря, Книги правил.  

52. Русские источники церковного права. Применимость церковно-
правовых норм синодального периода в настоящее время.   

53. Вступление в Церковь: крещение и присоединение ( 3 чина, их 
критерии). Чиноприем старообрядцев и «Деяние Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1971 г. об отмене клятв на старые обряды и на 
придерживающихся их».  

54. Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. 
Канонические требования к поставлению клириков.  
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55. Монашество, его происхождение. Условия вступления в 
монашество.  

Толкование 12-го правила Трулльского и 2-го правила КП собора 879 
г. в храме св. Софии.   

56. На основе какого принципа осуществляется административное 
деление Вселенской Церкви? (исключения из него). Проблемы православной 
диаспоры. Проблемы  

т.н. "расширительного толкования" 28-го правила IV-го Всел. Собора. 
Диптих Православных Поместных Автокефальных Церквей.   

57. Автокефальные и Автономные церкви. Самоуправляемые 
Церкви, Экзархаты и Митрополичьи округи по ныне действующему Уставу 
РПЦ.  

58. РПЦ. Ее административно-территориальное устройство на 
протяжении истории.  

59. Устав РПЦ 2000 г. Гл. II, III «Поместный Собор» и 
«Архиерейский Собор». Соотношение полномочий Поместного и 
Архиерейского соборов.  Сопоставление с нормами «Устава об управлении 
РПЦ» 1988 г.  

60. Епархиальное управление РПЦ в ХХ веке и по ныне 
действующему Уставу.  

61. Приходское управление РПЦ в ХХ веке и по ныне действующему 
Уставу.   

62. Общее понятие о церковном браке и его различные определения. 
Брак как новозаветное таинство.   

63. Форма заключения церковного брака, ее историческое развитие.  
64. Позитивные условия церковного брака. Негативные условия 

(препятствия к заключению) церковного брака.   
65. Существенные элементы и существенные свойства 

христианского церковного брака. Последствия вступления в брак. Взаимные 
права и обязанности христианских супругов друг ко другу. Взаимные права 
и обязанности родителей и детей.   

66. Расторжение церковного брака. Применимость термина 
«церковный развод». Канонически допустимые основания для расторжения 
церковного брака.  

67. Церковный суд. «Положение о церковном суде» принятое на 
Архиерейском Соборе 2008 г.  
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68. Церковные наказания клириков и мирян. Правила о покаянной 
дисциплине. Характеристика 102-го правила Шестого Вселенского Собора.  

  
Рекомендуемая литература 

Пастырское богословие  
1. Св. Иоанн Кронштадский, Моя жизнь во Христе.  
2. Настольная книга священнослужителя, т.8.  
3. архим. Киприан (Керн). Православное пастырское служение  
4. митр. Антоний (Храповицкий), Пастырское богословие  
5. прот. Георгий (Шавельский), Православное пастырство  
6. еп. Вениамин (Милов), Пастырское богословие.  
7. схиархим. Иоанн (Маслов), Лекции по Пастырскому богословию  
8. митр. Вениамин (Федченков), Лекции по Пастырскому богослови. с 

аскетикой.  
9. Основы социальной концепции РПЦ.  
Педагогика и психология  
1. Ананьев  Б. Г.  Человек  как  предмет  познания.  Избранные  

психологические труды  в 2 т. М. 1980  
2. Бархаев Б. П.  Педагогическая  психология.  Питер. 2007  
3. Евгений   Шестун  Православная  педагогика.  Самара.  1998  
4. Зеньковский  В,В. Педагогика. М. 1996  
5. Зеньковский  В.В. Проблемы  воспитания в  свете христианской  

антропологии М. 1993  
6. Колеченко А. К. Энциклопедия  педагогических  технологий.  СПб. Каро. 

2002  
7. Коменский Я. А. Избранные педагогические  сочинения в 2т. М. 1982  
8. Крайг Г. Психология  развития.  СПб.   Питер. 2000  
9. Морозова Е. А. Личность:  целостный  взгляд.  Самара.  2008  
10. Рубинштейн  С. Л. Основы общей  психологии ( любое издание,  есть в 

Электронной  библиотеке)  
11. Слободчиков В. И. , Исаев Е. И.  Психология  человека  М.  Учебное  пособие  

для  вузов. Школа-  пресса 1995  
12. Слободчиков В. И. , Исаев Е. И.  Психология развития человека. Учебное  

пособие  для  вузов. М.  Школьная  пресса. 2000  
13. Сухомлинский В. А.  О воспитании.  М. 1985  
14. Сурова Л. В.   Православная  школа  сегодня.  Владимир. 1996  
15. Челпанов  Г. И. Мозг  и душа. М. 1994  
16. Шеховцова  Л. Ф. Сравнительный  анализ концепции   человека  в  

современной  психологии   и  христианской   антропологии. СПб. 2000  
 



89 
 

Каноническое право.  
Источники   
1. Канон (свод законов Православной Церкви). [Электрон. ресурс].  
http://www.agioskanon.ru. 15.09.2010.   
2. Каноны или Книга правил святых апостолов, святых Соборов Вселенских и 

Поместных и святых отцов на русском языке. СПб.: Общество свт. Василия Великого, 
2000.   

3. Кормчая (Номоканон). СПб.: Издательство «Воскресение», 1998.   
4. Матфей Властарь. Алфавитная синтагма Матфея Властаря. Собрание по 

алфавитному порядку всех предметов, содержащихся в священных и божественных 
канонах, составленное и обработанное смиреннейшим иеромонахом Матфеем. / Перевод 
с греческого свящ. Николая Ильинского. — М., 1996.   

5. Определение Священного Синода от 28 декабря 1998 года о духовнической 
практике // Журнал Московской Патриархии. М., 1999. №1. С.18-21.   

6. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Приняты 
Юбилейным Архиерейским Собором 13-16 августа 2000г. // Сборник документов и 
материалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Нижний 
Новгород, 2000. С.171-250.   

7. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 
Далматинско-Истрийского. Перевод с сербского. В 2-х т. СПб.: Издание СПбДА, 1911.   

8. Правила святых Вселенских Соборов I-го, II-го, III-го и IV-го (на 
древнегреческом и церковнославянском языках с толкованиями) / Правила святых 
апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец с толкованиями. Вып.2. 
М.: Издание Московского Общества любителей духовного просвещения, 1912.   

9. Правила святых Вселенских Соборов V-го, VI-го и VII-го (на 
древнегреческом и церковнославянском языках с толкованиями) / Правила святых 
апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец с толкованиями. Вып.3. 
М.: Издание Московского Общества любителей духовного просвещения, 1912.   

10. Сборник церковных и гражданских законов о браке и разводе. / Сост. 
Григоровский С.П. — СПб., 1908.   

11. Устав Русской Православной Церкви. Принят юбилейный Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000г. (с изменениями от 24-29 
июня 2008г.) // Сборник документов и материалов юбилейного  

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Нижний Новгород, 
2000. С.251-285. (См. также: Журнал Московской Патриархии, 2008. №8. С.19-20).   

Лекции, курсы и учебники по каноническому праву   
1. Бердников И.С. Краткий курс церковного права. Казань, 1889.   
2. Бердников И.С. Основные начала церковного права в Православной Церкви. 

Казань, 1902.   
3. Заозерский Н.А. Историческое обозрение источников права Церкви. Вып.1. 

М., 1891.   
4. Заозерский Н.А. Право православной греко-восточной Церкви как предмет 

специальной юридической науки. М., 1885.   
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5. Климов Н., свящ. К вопросу о методах изложения истории и догмы 
церковного права. СПб., 1903.   

6. Красножен М. Церковное право. Изд. 2-е. Юрьев, 1906.   
7. Лашкарев П. Право церковное в его основах, видах и источниках. СПб., 

1889.   
8. Никодим (Милаш), еп. Православное церковное право. Перевод с сербского. 

СПб.: Издание В.В.Комарова, 1897.   
9. Остроумов М. Очерк православного церковного права. Харьков, 1893.   
10. Павлов А.С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902.   
11. Певцов В.Г., прот. Лекции по церковному праву. СПб., 1914.   
12. Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Издание А.А.Карцева, 1913.   
13. Цыпин В., проф. прот. Каноническое право. М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2009.   
Прочая доступная литература по каноническому праву   
1. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М.: 

Культурный центр «Духовная Библиотека», 2004.   
2. Бенешевич В.Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII 

в.  
до 883 г. СПб., 1905.   
3. Бенешевич В.Н. Синагога в 50 титулах и другие юридические сборники 

Иоанна Схоластика. СПб., 1914.   
4. Бердников И.С. Практическое значение канонов Вселенской Церкви // 

Православная богословская энциклопедия. Т.8. СПб., 1907. С.380-388.   
5. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Ч.1-2. 

М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.   
6. Дудинов П.А., доц. Церковные каноны (правила) и современная церковная 

жизнь. Таинственность и реальность Христовой Церкви и жизнь в ней православного 
христианина. СПб., 2004.   

7. Задорнов А., свящ. Каноническая регламентация покаянной дисциплины //  
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