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I. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: сформировать у студентов бакалавриата догматическое мировоззрение на основе 
историко-богословского обзора догматического наследия Вселенской Церкви. 
Задачи: 

1) изучить основные принципы православного догматического богословия; 
2) овладеть научным языком православного догматического богословия с целью 
раскрытия содержания основных христианских вероучительных истин (догматов) в 
русле православной традиции; 
3) усвоить необходимые разделы науки православного догматического богословия; 
4) уяснить глубокий догматический смысл основных богословских текстов Св. 
Писания и усвоить их. 
5) освоить святоотеческие творения догматического характера и осознать 
необходимость толкования догматических текстов Св. Писания и самих догматов 
Церкви в русле и Духе Св. Предания. 

 
1.2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 

программы и планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция 
(код и наименование) 

Индикаторы компетенции 
(код и наименование) 

Планируемые результаты 

УК-6-Способен к 
самосовершенствованию 
на основе традиционной 
нравственности в течение 
всей жизни. 

УК-6.1 Знает основы 
православного нравственно-
аскетического учения, 
православной антропологии, 
литургического богословия. 

Способен применять основы 
православного нравственно-
аскетического учения  

ОПК-2 Способен 
применять базовые 
знания вероучительных 
дисциплин (модулей) при 
решении теологических 
задач. 

ОПК-2.1 Основательно 
знаком с системой 
православного вероучения и 
историей его формирования. 

Основательное знакомство с 
текстом и смыслом 
Священного Писания через 
призму Священного 
Предания 

ОПК-2.4 Знает принципы 
соотнесения изучаемых идей 
и концепций с православным 
вероучением. 

Способность находить 
сведения о догматическом 
учении православной церкви 
систематично и 
методологично 

ОПК-2.5 Умеет соотносить 
изучаемые идеи и концепции 
с православным вероучением. 

Умение ориентироваться в 
богословских текстах, 
выявлять ересь. 

 
II. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Догматическое богословие» входит в обязательную часть ООП и 
является обязательной для изучения. Курс «Догматическое богословие» взаимосвязан и 
имеет межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: Историей древней 
Церкви, Сравнительным богословием, Историей философии, Патрологией. 
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Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по 
Всеобщей истории, Истории философии, Истории древней Церкви, Древним языкам, 
Логике.  

Дисциплина (индекс Б1.О.04) входит в обязательную часть учебного плана 
бакалавриата и преподается на 3-6 семестрах очной формы обучения. 
 

III. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачётных единицы, 432 
академических часа.  

Вид работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 
очная форма 

Общая трудоемкость 432 
Контактная работа 276 
Занятия лекционного типа 66 
Занятия семинарского типа  210 
Самостоятельная работа обучающихся 102 
Форма контроля 54 

 

 

IV. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Тематический план 
 

Модули и темы дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
н
то
в 

К
он
тр
ол
ь 

Всего часов 
по теме 

Л
ек
ц
и
и

 

П
ра
к
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

Семестр 3 
Тема 1.  
Введение в догматическое 
богословие. 

2 8 4 0 14 

Тема 2 
Божественное Откровение 

2 6 2 0 10 

Тема 3 
Источники православного 
догматического богословия 

2 16 2 0 20 

Тема 4 2 8 2 0 12 
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Пути Богопознания.  

Тема 5  
Свойства Божии 

2 8 2 0 12 

Тема 6 
Догмат о Святой Троице 

4 18 4 0 26 

Тема 7 
О Боге Творце 

4 6 2 0 12 

Зачет 0 2 0 0 2 

Семестр 4 
Тема 8 
О Боге Промыслителе 

2 4 2 2 10 

Тема 9 
Ангелология 

2 8 4 4 18 

Тема 10 
Православное учение о 
человеке 

2 4 2 2 10 

Тема 11 
Образ и подобие Божие в 
человеке 

2 4 2 2 10 

Тема 12 
Назначение человека 

2 4 4 2 12 

Тема 13 
Состояние человека до 
грехопадения 

2 2 4 2 10 

Тема 14 
Грехопадение и его последствия 

2 4 4 4 14 

Тема 15 
Учение Церкви о Лице Христа 
Спасителя 

4 6 5 4 19 

Экзамен  0 0  27 
Семестр 5 

Тема 16  
Православная экклезиология 

2 6 2 0 10 

Тема 17  
Учение о благодати 

2 4 2 0 8 

Тема 18  
Два аспекта Церкви 

2 6 2 0 10 

Тема 19  
Свойства Церкви 

2 6 2 0 10 

Тема 20  
Богоучрежденная церковная 
иерархия 

2 6 2 0 10 

Тема 21  
Иконопочитание. Почитание 
святых и мощей. 

2 10 2 0 14 

Зачет с оценкой 0 0 0 0 10 
Семестр 6 

Тема 22 
Сакраментология. Общие 
понятия. 

2 8 6 4 20 
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Тема 23  
Таинства Крещения и 
Миропомазания 

4 8 10 8 30 

Тема 24  
Таинство Евхаристии 

4 8 10 6 28 

Тема 25  
Седмеричное число таинств. 
Обряды 

4 18 10 5 37 

Тема 26  
О Боге как Судии и 
Мздовоздаятеле 

2 2 4 2 10 

Тема 27 
Паруссия  

2 2 5 2 11 

Экзамен 0  0 0 27 
Итого по дисциплине: 68 210 102 54 432 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в догматическое богословие. 
Сущность и назначение богословия. Понятие о богословии в древнем языческом 

мире. Библейское понятие о Богословии, Богословие в древней Церкви и научное его 
определение. Богословы «по преимуществу». Свидетельства Священного Писания о 
Богословии. Условия богословствования. Задачи и цель Богословия. Связь Богословия с 
жизнью христианина и их неразрывность как теории и практики. 

Понятие о догматах. История термина «догмат» в античном мире и использование 
его в Священном Писании. Характерные признаки догмата: Богооткровенность, 
вероучительность, церковность, общеобязательность. Догмат и соотношение веры, 
богословия, философии и науки. Назначение догматов. 

Догматы и богословские мнения. Критерии допустимости богословского мнения. 
Различие сфер которые затрагивают догматы и богословские мнения. Возможность 
существования различных допустимых богословских мнений по одному вопросу.  

Богословская ошибка как богословское мнение противоречащее Св. Писанию и Св. 
Преданию Церкви. Причины возникновения богословских ошибок. Ересь, ее сущность и 
отличие от богословской ошибки. Примеры из церковной истории. 

Несостоятельность адогматизма. Адогматизм как течение, его виды и ведущие 
представители. Суть заблуждений об адогматическом религиозного сознании. Значение 
догматов для мировоззрения и нравственности христианина. 

Тема 2. Божественное Откровение. 
Полнота Новозаветного Откровения и развитие догматической науки. Цитаты Св. 

Писания и св.Отцов подтверждающие полноту Откровения хранимого Церковью. Теория 
«догматического развития» кардинала Ньюмана. Суть заблуждений данной теории. 
Православный взгляд на развитие догматической науки. 

Тема 3. Источники православного догматического богословия. 
Священное Писание и Священное Предание. Понятие о Священном Предании. 

Различные уровни понимания Св. Предания. Первичность Предания по отношению к Св. 
Писанию. Соотношение Св. Предания и св. Писания. Догматические истины не были 
выраженные со всей полнотой в Священном Писании, но содержимые в Предании. 
Формальное Предание (древние символы, соборные вероопределения и исповедания веры; 
творения святых отцов и учителей Церкви; литургическая практика Церкви; 
«символические книги» Православия).  



8 
 

Вероучительные тексты: соборные вероопределения и исповедания веры. 
Основные вероучительные тексты имеющие непреложное догматическое значение и 
авторитет Вселенских и Поместных Соборов. Их принципиальные отличия от 
исповеданий веры. Исповедания веры Св.отцов: св. Григория Неокесарийского и других. 

История догматической науки. Периодизация: доникейский период, периоды 
Вселенских соборов и после них, русская школа догматистов.  Характерные черты 
богословия в каждом периоде. Еретические течения и богословская борьба с ними. 
Богословские школы, богословские мысли, труды и сочинения Св. отцов каждого 
периода. Основная их направленность и достижения в каждом периоде. Систематические 
богословские сочинения.  

Тема 4. Пути богопознания. 
Богопознание в жизни христианина и как цель жизни человека. Естественное 

Богопознание (естественное Откровение). Чтение Св. Писания как промежуточный метод. 
Сверхъестественное Богопознание. Их взаимосвязь. 

Нравственные условия Богопознания. Свидетельства Св. Писания и Св. отцов о 
значении состояния души для Богопознания. Опасность схоластического метода в 
изучении Богословия. Примеры из жизни святых Церкви свидетельствующие о 
неразрывности и единстве нравственного и догматического сознания христианина. 

Непостижимость Сущности Бога и постижимость действий Бога в мире. Границы 
Богопознания. Споры о характере и границах богопознания в IV веке Евномий, Аэций и 
их учение о познании Бога. Богословские предпосылки их учения и полемика великих 
Каппадокийцев с ними. Споры о характере и границах богопознания в XIV веке. Варлаам 
Калабрийский и учение свт. Григория Паламы о сущности и энергиях Божества. 
Паламитские соборы. 

План и разделение Догматического Богословия. Изложение основных тем и 
разделов Догматического Богословия. Разъяснение взаимосвязи тем  и порядка их 
изучения. Основные термины соответствующие разделам: Введение в Богословие, Учение 
о Боге в Самом Себе, Триадология, Учение о творении мира, о Промысле Божием, 
Ангелология, Антропология, Христология, Сотериология, Пневматология, Экклезиология, 
Сакраментология, Эсхатология.     

Катафатическое и апофатическое богословие. Богословский  фундамент обоих 
путей Богословия. Этимология «катафатики» и «апофатики». Основания для обоих 
богословских подходов в Св. Писании. Примеры из святоотеческих творении. 
Сравнительный анализ и взаимосвязь двух путей Богословия. 

Антропоморфизмы и антропопатизмы, Феофании, нетварный свет. Этимология  
понятий «антропоморфизм», «антропопатизм» и «Феофания». Причины использования 
Св. Писанием антропоморфизмов и антропопатизмов. Сущность подобных приемов и 
наглядные примеры. Феофании в Ветхом Завете и Новозаветное Богоявление. 
Сравнительный анализ. 

Тема 5. Свойства Божии. 
Апофатические свойства Божии: самобытность, вечность, вездеприсутствие, 

неизменяемость. Что эти свойства отрицают в Боге. Цитаты из Св. Писания и св. отцов, 
соответствующие каждому апофатическому свойству. Аналогии, позволяющие понять эти 
свойства как характеризующие Бога в плане Его непознаваемости по сущности.  

Учение о духовности существа Божия. Понятие «Дух» в Св. Писании Ветхого и 
Нового Завета, соответствующие греческий и еврейский термины. Свойства Духа. Цитаты 
из Св. Писания и Предания о духовности существа Божия. 

Катафатические свойства Божии: Разум, Воля и Чувство. Разум как Премудрость и 
Всеведение. Воля как Свобода, Святость и Свет, Всемогущество и Правда. Любовь как 
Всеблаженство, Благость и Милость. Св. Писание и Предание о этих свойствах Божиих.   
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Единство Существа Божия. Верование в Единого Бога и отпадения от этой веры в 
человеческой истории. Ложность многобожия и двубожия. Св. Писание Ветхого и Нового 
Завета и Св. Предание о единстве  Бога в Его Сущности.  

Политеизм и два монотеизма. Сущность и исторические примеры политеизма. 
Значение ветхозаветного монотеизма и его приготовительный характер в свете грядущего 
новозаветного откровения о Триедином Боге. Качественные отличия новозаветного 
монотеизма от ветхозаветного. 

Тема 6. Догмат о Святой Троице. 
Догмат о Святой Троице - основание христианской религии. История 

происхождения термина «Троица». Преимущественная непостижимость Троичного 
догмата для тварного ума. Кардинальное отличие христианства от других 
монотеистических религий. Троичный догмат как основа всякого духовного опыта и всех 
ветвей Богословия. Аналогии Пресвятой Троицы в мире. 

Краткая история догмата о Пресвятой Троице. Периодизация: доникейский период, 
периоды Вселенских Соборов и после них в истории Троичного Богословия. Евионитство, 
гностицизм,  динамистическое и модалистическое монархианство, учение Оригена о 
Троице. Тринитарные споры IV столетия. Предпосылки возникновения арианства, 
доктрина Ария, полемика с арианством великих Каппадокийцев. Духоборчество. 
Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. 

Троичная терминология. История термина «единосущный». Его функция в 
Никейском символе наряду с выражением «из сущности» Отца. Терминологический вклад 
Свт. Василия Великого и других отцов Каппадокийцев в триадологическое Богословие. 
Причины синонимичности терминов «ипостасис» и «усия», выбранных для различения В 
Троице единой Сущности  и троичности Лиц. Причина исключения выражения «из 
сущности» Отца из Никео-Царьградского Символа. 

Свидетельства Ветхого Завета о троичности Лиц в Боге. Классификация 
свидетельств на три типа: а) цитаты указывающие на множественность в Боге б) цитаты 
указывающие на троичность в Боге в) цитаты указывающие на конкретные Лица в Боге 
(Лицо Сына Божия с различением Его от Лица Бога Отца; Лицо Святого Духа с 
различением Его от Лиц Отца и Сына).  

Свидетельства Нового Завета о троичности Лиц в Боге. Основополагающие цитаты 
и их богословский и филологический анализ. Пролог Евангелия от Иоанна как «зерно 
Троического Богословия». Цитаты  Св. Писания Нового Завета свидетельствующие о 
троичности Лиц без указания Их различия и с указанием на различие Божественных Лиц. 

Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве  Бога  Отца.  Богословская 
связь Божественного достоинства Отца с Божественным достоинсивом Сына и Духа. 
Умаление Божественного достоинства Отца в триадологических ересях уничижающих 
достоинство Сына и Духа.   

Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Сына и Его равенстве с 
Отцом (свидетельства Самого Господа Иисуса Христа; свидетельства Апостолов). 
Толкование «уничижительных мест» Евангелия. Верование древней Церкви в 
Божественное достоинство Сына Божия и Его равенство с Отцом. 

Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его 
равенстве с Отцом и Сыном. Основные возражения против Божественного достоинства 
Святого Духа и Его равенства с Отцом и Сыном. 

Единосущие и равенство Лиц Святой Троицы. Необходимость использования 
небиблейских терминов в триадологической полемике с целью отсечения ложных учений 
о Св. Троице. Значение термина «омоусиос» в православном понимании Троичного 
догмата. Цитаты Св. Писания свидетельствующие о единосущии Лиц в Троице. 

Личное свойство Бога Отца. Нерожденность и  его греческий аналог. Различие 
понятий «безначальность Отца» и «безначальность Сына и Духа». Значение «монархии» 
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отца в православной Триадологии как принципа равновесия между Троичностью и 
Единством.  

Личное свойство Бога Сына. «Рождение» и его греческий аналог. Условность 
термина «рождение» Сына и употребление его в Св. Писании. Термин «единородный». 
Что можно непогрешительно сказать характеризуя «рождение» Сына от Отца. 
Употребление термина в Символе веры. 

Личное свойство Бога Духа. «Исхождение» и его греческий аналог. Условность 
термина «исхождение»  и употребление его в Св. Писании. Отличие понятий «рождение» 
и «исхождение». Что мы можем сказать об отношении Сына и Духа между Собой. 
Святоотеческий апофатизм в понимании тайны отношений Божественных Лиц. 

Образ откровения Св. Троицы в мире. Принципиальное отличие порядка явления 
Троицы в мире от внутритроичных отношений Лиц, недопустимость смешения двух сфер: 
собственно Богословской – Триадологической и Домостроительной. Свидетельства Св. 
Писания и  Предания о Божественном порядке в откровении Св. Троицы в мире. Характер 
этого порядка. 

Различие православной и римо-католической триадологии. Святоотеческое учение 
о исхожднии  Св. Духа «только от Отца». Значение термина «через Сына» в творениях 
восточных богословов. Нарушение троичного равновесия через нарушение «монархии» 
Отца в Троице при введении Filioque. Богословские последствия Filioque: умаление 
личности третьего Лица св. Троицы и тенденция к слиянию первого и второго Лиц в одно 
Лицо.    

Filioque: богословский и исторический аспекты, его последствия для Церкви. 
Появление выражения «и от Сына» в творениях блж.Августина. Внесение Filioque в 
Символ веры на Толедских соборах в Испании. Поддержка Filioque Карлом Великим. 
Полемика свт.Фотия против Filioque. Принятие Filioque в Риме в 1014г и отпадение 
западной церкви от единства с Кафолической Православной Церковью в 1054г. Попытки 
унии в 13 и 14 веках. Опровержение Filioque свт.Марком Эфесским. Духовные 
последствия Filioque. 

 
Тема 7. О Боге Творце. 
Учение о Боге как о Творце мира. Обзор источников и литературы по разделу 

«Творение мира». Новизна для человеческой мысли и содержание догмата о творении. 
Что можно сказать о природе тварного мира. Следствия, вытекающие из догмата о 
сотворении мира Богом. Динамическая функция материи. Принципиальное независимость 
внутритроичных «рождения Сына» и «исхождения Духа» от акта сотворения мира «из 
ничего». Цитаты из Св. Писания и Св. Предания о творении. 

Творение «из ничего» и его значение. Славянский термин «из не сущих», его 
греческий и латинский аналоги. Прямые и косвенные свидетельства Св. Писания о 
творении «из ничего». Святоотеческие тексты о создании мира «из не сущих». 
Догматическое значение положения о сотворении мира «из ничего» и принципиальное 
отличие догмата о творении от других космогонических представлений. Примат Личного 
бытия над безличным. 

Ошибки Оригена в учении о творении. Доникейские представления ряда 
богословов о рождении Сына. Рационалистический уклон богословия Оригена как 
предпосылка его заблуждений – потенциальное и возможное в Боге. Понятие 
«Пантократор» у Оригена. Предвечное «рождение по воле Отца» и предвечное 
«творение». Положительные и отрицательные стороны в «логосном богословии» Оригена. 
Разграничение «природного» и «волевого» в Боге у св. отцов (свт. Афанасий 
Александрийский).   

Нехристианские концепции творения. Дуализм. Пантеизм. Классификация 
ошибочных представлений о возникновении мира. Материализм. Таинственность свойств 
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материи. Заблуждения гностиков. Непаритетный дуализм Платона и Аристотеля. 
Паритетный дуализм востока. Заблуждения немецких философов (Гегель, Шеллинг). 

Основные возражения против учения о творении «из ничего». Классификация 
возражений против догмата о творении «из ничего». Причинно-следственный аргумент. 
Наличие зла в тварном мире и объяснение происхождения зла с точки зрения 
православного догматического богословия. Конечность тварного мира не является 
причиной зла в нем. Позитивистский аргумент и возражения против него. 

Творение и время. Понятие «времени». Сотворение времени Богом и Св. Писание 
об этом. Время и вечность. Различие Божественной вечности от тварной вечности – 
эонической. Святые отцы о времени. «Начало» книги Бытия и «Начало» Евангелия от 
Иоанна.  

Логосы твари. Вечность Божественного замысла о мире. Св. Писание и Предание 
об этом. Логосы - творческие Божественные идеи, их отношение к Богу и к миру. Логосы 
как орудия творения. Логосы как задание творению и цель развития. «Парадигмы» св. 
Дионисия Ареопагита. Логосы как образ приобщения нетварной благодати. 

Участие Трёх Лиц Св. Троицы в творении. Паламитское богословие Сущности и 
Энергии как основа домостроительного участия Трех Лиц в сотворении мира. 
Свидетельства Св. Писания о участии всех Лиц Троицы в творении и их классификация. 
Образ участия Трех Лиц в творении согласно с формулой «От Отца через Сына в Духе 
Святом». Святоотеческая мысль об этом.  

Образ творения. О творении согласно предвечному Божественному замыслу от 
Отца через Сына в Святом Духе. О премудрости в творении. Свобода Бога в творении. О 
творении «Словом». Порядок творения согласно первой главе книги Бытия и осмысление 
этого порядка св. отцами. 

Причины и побуждение к творению. Его цель. Отсутствие внешних и внутренних 
«причин» творения. «Мира могло бы и не быть». Различие двух типов Божественной 
вечности – внутрисущностной и энергийной. Понятие «случайности» творения у прот. Г. 
Флоровского. принципиальное значение внутри-энергийного положения логосов 
творения. Побуждение к творению – любовь Божия. Богодостойное понимание 
«побуждения». Двуединая цель творения – слава Божия и блаженство твари. 

Совершенство твари. Библейское «добро зело» и два смысла понятия 
«совершенства». Способность твари к усовершенствованию как одна из составляющих 
понятие «совершенство». Новозаветное развитие понятия «совершенства». 

 
Тема 8. О Боге Промыслителе.  
Промысл Божий. Действительность его. Понятие о Промысле. Синонимы этого 

термина, греческий и латинский аналоги. Догматическое обоснование Промысла 
паламитстким энергийным богословием и прочие вытекающие из оного обоснования 
(благость, вездеприсутствие, творение «из ничего»). Понятие «Божественного покоя» и 
его согласование с «Божественным деланием». Действительность Промысла согласно Св. 
Писанию и Св. Преданию. Домостроительство Сына и Духа. 

Составляющие Промысла: а) Мирохранение, б) Содействие и Попущение, в) 
Управление. Единство Промыслительных Божественных действий и условность 
классификации его составляющих. Свидетельства Св.Писания и Св. Предания о 
действительности мирохранительного, содействующего-попустительного и 
управительного действий Промысла.  

Общий и частный виды Промысла. Естественный и сверхъестественный образы 
Промысла. Единство Промыслительных Божественных действий и условность 
классификации его видов и образов. Определение общего и частного видов Промысла, 
естественного и сверхъестественного образов Промысла. Свидетельства Св. Писания и 
Предания. Предметы Божественного Промысла 
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Ложные учения о Промысле и основные возражения против учения о Промысле. 
Классификация заблуждений о Промысле начиная с античного мира и кончая историей 
христианства. Основные возражения против учения о Промысле и их опровержение. О 
возможности познания Промысла Божия человеком. 

Участие Трёх Лиц Св. Троицы в Промысле. Образ участия Трёх Лиц Св. Троицы в 
Промысле соответствующий святоотеческой формуле «от Отца через Сына в Святом 
Духе». Свидетельства Св. Писания и Св. Предания о участии Трёх Лиц Св. Троицы в 
Промысле.  

 
Тема 9. Ангелология. 
Ангелы в Св. Писании. Основные виды творений Божиих. Мир духовный или 

ангельский. Употребление понятия «Ангел» в Священном Писании. Свидетельства Св. 
Писания и Предания о бытии ангелов. Основные возражения против бытия ангелов и их 
опровержения.   

Сотворение Ангелов Богом. Прямые и косвенные Свидетельства Св. Писания о 
сотворении ангелов Богом. Св. Предание об этом. Время сотворения ангелов. Частные 
богословские мнения и «consensus patrum» по этому вопросу. Промысл Божий о мире 
духовном. 

Телесность Ангелов, их отношение к пространству и времени.  Таинственность 
ангельской природы. Условность их бесплотности по отношению к бесплотности Бога. 
Ограниченность ангелов как тварных существ. Возможность их иконописного 
изображения.  

Свойства ангельской природы.  Разумность, свобода, личностность, условная 
бесплотность, бессмертие. Сообразность ангелов их Творцу. Святоотеческие цитаты о 
свойствах ангельской природы. Богословский спор в 19 веке о природе ангелов между свт. 
Феофаном Затворником и свт. Игнатием Кавказским. Бессмертие ангелов «по природе» 
или «по благодати». 

Число и иерархия ангелов. Св. Писание о числе ангелов. Необходимость 
ограниченности числа ангелов. Иерархичность тварного мира и небесная иерархия. 
Девять чинов ангельских и Архангелы. Упоминание о них в Св. Писании и Предании 
Церкви.  

 
Тема 10. Православное учение о человеке. 
Сотворение человека Богом. Повествование об этом первой и второй глав книги 

Бытия. Предвечный Божественный Совет о создании человека. Двуединство акта 
творения человека. Сообразность человека Богу и полиипостасность человеческого рода. 
Св. Писание и Св. Предание о происхождении человека. 

Двуединство человеческой природы. Сравнительный анализ повествования о 
создании человека в первой и второй главах книги Бытия. Равнозначное употребление 
единственного и множественного числа в библейском тексте к понятию «человек». 
Единство Адама и Евы до грехопадения. 

Происхождение человеческого рода от Адама и Евы. Связь данного положения с 
учением о грехопадении, наследственности греха и догматом Искупления.  Родословная 
человеческого рода по 5 главе книги Бытия. Адам – «первозданный отец мира» и 
родословная Христа (Лк. 3). Другие цитаты Св. Писания о происхождении всех людей от 
первозданной четы. Св. Предание об этом. Заблуждения теорий пре-адамизма и ко-
адамизма (полигенизма).  

Состав человека. Значение тела. Св. Писание о составе человеческой природы. 
Дихотомия и трихотомия. Разбор текстов Св. Писания, якобы подтверждающих строгий 
трихотомизм. Дихотомизм Библии и св. отцов. отличие души и духа в человеке и их 
единоприродность. Значение тела. Сравнительный анализ отношения к телу в античности 
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и в церковном сознании. Тело как жилище, орудие души и один из уровней выражения 
личности. 

О происхождении души. Три мнения о происхождении человеческой души. Теория 
Оригена о предсуществовании душ и осуждение ее на 5 вселенском Соборе. Мнение ряда 
св. отцов о сотворении души Богом. Мнения другого ряда св. отцов о «рождении» души. 
Возможность синтеза двух святоотеческих мнений. 

Свойства человеческой души. Духовность души и ее «невещественность». 
Самостоятельность души, способность к существованию без тела и условность этой 
самостоятельности. Разумность и сознательность. Бессмертие «по природе» и «по 
благодати».  Представления о бессмертии души в Ветхом Завете. Свобода души: 
формальная и нравственная. Связь свободы с волей (физическая и гномическая воля). 

Богословское понятие личности. Отсутствие понятия «личности» в античном мире. 
Изначальный смысл терминов «ипостась» и «просопон». Понятие Личности в 
Триадологии. Христологический догмат, орос 4 Вселенского Собора и богословское 
понятие личности. Понятие личности в антропологии. 

 
Тема 11. Образ и подобие Божие в человеке. 
Богословие образа. Попытка «библейской критики» оспорить присутствие понятия 

«образа и подобия» в ветхозаветном библейском богословии. Древнееврейский и 
греческий аналоги терминов «образ и подобие». Библейское и святоотеческое понятие о 
Сыне как «образе Отца». Анализ этого понятия и сравнение его с понятием «образа» в 
неоплатонизме. «Образ Божий» в человеке. 

Образ и подобие Божие в человеке. Св. Писание и Св. Предание о сообразности 
человека Богу. Таинственность и неисчерпаемость образа Божия в человеке.  Основные 
черты образа Божия. Различие и тождество понятий «образ» и «подобие». 

 
Тема 12. Назначение человека.  
Особое царственное положение Адама в мироздании. Объединение человеком в 

себе двух миров – видимого и невидимого. Назначение человека по отношению к Богу, к 
себе самому и к себе подобным, а также к окружающему миру. 

 
Тема 13. Состояние человека до грехопадения. 
Состояние до грехопадения. Совершенство Адама и Евы. Отсутствие зла и греха в 

их первозданной природе. Святость и чистота всего человеческого естества. Личное 
общение с Богом в раю. Логос-замысел Бога о созданном человеке. Бессмертие и 
гармония внутренних сил человеческих тела и души. 

Попечение Божие о человеке до грехопадения. Хранение и воспитание человека 
благодатью Божией. Древо жизни посреди рая. Заповедь человеку о «хранении и 
возделывании рая» и утверждение человека в добре. Древо «познания добра и зла» - 
первый закон, данный человеку и его воспитательная функция. 

Тема 14. Грехопадение и его последствия. 
Первородный грех. Его причины и сущность. Термин «первородный» грех. Разбор 

библейского повествования о грехопадении Адама и Евы. Св. Писание о грехопадении и о 
сущности греха, состоящей в гордости и непослушании Богу. Нарушение первым грехом 
всех Божественных заповедей, взаимосвязь всех видов греха.  Две основные причины 
грехопадения: зависть диавола и неправильное использование дара свободы. 

Значение первородного греха и его последствия. Судьбоносное значение 
первородного греха и его катастрофические последствия. Смерть духовная и телесная. 
Искажение образа Божия в человеке. Помрачение, ослабление и «огреховление» всех сил 
человеческой души и их дисгармония. Нарушение Богозданной направленности сил души. 
Утрата райского состояния, потеря рая и непосредственного общения с Богом. Нарушение 
отношений с окружающим миром. 
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Наследственность первородного греха. Различие первородного греха в Адаме и 
греха в его потомстве. Сравнение понятий «амартия» и «паравасис», «паракои» и 
«параптома» (Рим. 5:12, 14, 19). Наследственность первородного греха согласно Св. 
Писанию и Св. Преданию Церкви. 

Ложные учения о первородном грехе. Ошибочные учения о первородном грехе 
офитов, енкратитов и манихеев. Ошибки Оригена, Климента Александрийского, Пелагия 
и блж. Августина. Искажения в учении о первородном грехе в римокатолическом и 
протестантском богословии. 

 
Тема 15. Учение Церкви о Лице Христа Спасителя. 
Сотериология. Учение о Лице Богочеловека. Содержание учения о Боге Спасителе. 

Домостроительство Сына и Духа. Участие трех  Лиц Св. Троицы в деле спасения 
человека. Орос 4 Вселенского Собора о Лице Богочеловека. Свидетельства Св. Писания о 
двух природах во Христе. Докетизм, несторианство, монофизитство, монофелитство. 

Основные богословские термины эпохи христологических споров: а) физис б) 
ипостасис в) просопон г) усия. Периодизация в истории христологических терминов и 
характерные черты каждого из периодов. Термин «физис», его история и значение. 
Термин «ипостасис», его история и значение. Термин «просопон», его история и значение. 
Термин «усия», его история и значение. Термин «эн-ипостатон». 

Communicatio idiomatum. Учение об общении свойств Божественной и 
человеческой природ во Христе. Невозможность прямого переноса свойств одной 
природы на другую. Примеры современных монофизитских богословских высказываний 
нарушающих православный принцип «общения свойств». Три аспекта, составляющие 
«общение свойств». 

Христология свт. Кирилла Александрийского. Православность богословия свт. 
Кирилла и терминологическая неточность его христологического языка. Термин 
«ипостасис» у свт. Кирилла. Термин «единая природа Бога Слова воплощенного» или 
«воплощенная» и его богословский смысл в видении свт. Кирилла. Ложность обвинений 
св. Кирилла в приготовлении почвы для монофизитства и даже в «крипто-
монофизитстве». 

Следствие ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к 
Деве Марии. Дева Мария есть Богородица и Приснодева. 

Догмат искупления.  Преодоление догматических искажений в богословии 
искупления.  

Искупительный подвиг Иисуса Христа и его спасительные плоды. Составляющие 
Искупления.  Тройственное служение Господа нашего Иисуса Христа.  Дарование 
полноты благ.   

Дополнительная сторона искупления: "освобождение от клятв". Спасение  как  
обожение. Бог спасает нас, но не без нас. Искупление и освящение. 

Тема 16. Православная экклезиология.  
 
Тема 17. Учение о благодати. 
Учение Откровения о благодати. Вопрос о тварности или нетварности благодати. 

Виды благодати. Отношение благодати к свободе. Наше личное участие в содевании 
нашего спасения: значение веры и добрых дел. Взаимосвязь оправдания и  освящения  в 
благодатном возрождении человека.  

Понятие о Церкви Христовой. Основание, цель и назначение Церкви. Глава Церкви 
- Христос Спаситель. Святой  Дух в жизни Церкви.  

 
Тема 18. Два аспекта Церкви. 
Христологический и пневматологический аспекты Церкви в их единстве.  
 



15 
 

Тема 19. Свойства Церкви. 
Существенные свойства Церкви. 
 
Тема 20. Богоучрежденная церковная иерархия. 
Церковная иерархия. Без Церкви нет спасения. Вопрос о границах Церкви. 

Богословские основы православного понимания экуменизма.  
 
Тема 21. Иконопочитание. Почитание святых и мощей. 
Единство жизни  Церкви земной и небесной.  Формы этого единения.  
Союз между Церковью земной и небесной. Молитвенное общение со святыми. 

Почитание святых. Богословские основания особого почитания Пресвятой Богородицы.  
Почитание мощей святых угодников и свв. реликвий.  
Иконопочитание. Критика богословско-философского модернизма в учении о 

иконах  и  о других священных символах.  
 
Тема 22. Сакраментология. Общие понятия. 
Православное учение о церковных таинствах как средствах освящения. 

Богоустановленность и число таинств. Действительность и действенность таинств. 
 
Тема 23. Таинства Крещения и Миропомазания 
Православное учение о таинстве крещения. Божественное установление, значение, 

способ совершения, неповторяемость правильно совершенного таинства крещения. Взгляд 
на состояние некрещенного человека (по учению свв. отцов до 4- века). 

Православное учение о таинстве миропомазания. Видимая сторона, способы 
совершения  и невидимые действия таинства миропомазания. Миро, его освящение. 

 
Тема 24. Таинство Евхаристии. 
Таинство Евхаристии. Предустановление и установление таинства.  Преложение 

хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Евхаристия  как  жертва  и  её отношение к 
Голгофской жертве.  

Христологический, триадологический, пневматологический, экклезиологический, 
эсхатологический аспекты Евхаристии. Необходимость и спасительность причащения 
святых Таин. Критика рационалистических воззрений, искажающих православное 
евхаристическое богословие, проявившихся в современной дискуссии о таинстве 
пресуществления и образе   присутствия Христа в Евхаристии. 

 
Тема 25. Седмеричное число таинств. Обряды. 
Православное учение о таинствах покаяния и елеосвящения. Богоустановленность,  

смысл и содержание  этих таинств. 
Таинство священства. Благодатность иерархического служения в Церкви. Вопрос о 

"неизгладимости" благодати священства. 
Таинство брака. Богоустановленность брачного союза и таинства брака. 

Нерасторжимось брака. 
 
Тема 26. О Боге как Судии и Мздовоздаятеле. 
Православная  эсхатология. Богословские  аспекты. 
Богословское осмысление таинства смерти. Частный суд. Смысл молитв за 

усопших.  
 
Тема 27. Паруссия. 
Второе пришествие Христа, его неизвестность и признаки.  
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Всеобщее воскресение. Несостоятельность хилиазма и учения психопаннихитов. 
Тема 7.4   Страшный Суд.  

Посмертное воздаяние. Вопрос о вечности страданий нераскаявшихся грешников. 
Несостоятельность апокатастасиса.  

Царство славы. "Новое небо" и "новая земля". 
 
 

V. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и текущей аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
Показатели Критерии, пороговый 

уровень 
Средства оценивания 

ЗНАТЬ: 
основные положения 
догматического 
богословия в 
систематической форме; 
библейские основания 
православного вероучения; 
историю словесного 
формулирования догматов 
в истории Церкви; 
терминологический 
святоотеческий аппарат.  

 
Опрос, зачет 

УМЕТЬ: 
  

артикулировать в 
систематической форме 
основные положения 
догматического 
богословия;  
ясно и систематически 
излагать богословские 
знания в устной или 
письменной форме, 
адаптируя их как для 
церковной, так и для 
нецерковной аудитории;  
применять их для 
собственного духовного 
становления, а также в 
пастырском служении для 
оказания содействия 
духовному возрастанию 
других людей;  
критически 
интерпретировать 
богословские знания и 
мнения;  
расширять границы 
приобретенных знаний, 
самостоятельно находя 
требуемую информацию, 

 
Опрос, зачет 
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касающуюся вопросов 
догматического 
богословия. 
 
ВЛАДЕТЬ: 

  

базовыми методами 
научного исследования в 
области догматического 
богословия; 
навыками общения с 
аудиторией и 
способностью объяснить 
Православное вероучение 
и его отличие от 
инославного вероучения. 
 

 
Опрос, зачет, 
обсуждения 

 
5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

5.1.1. Типовые вопросы для письменных работ 
1. Понятие о догматическом богословии.  
2. Догмат, его характерные признаки (теологичность, богооткровенность, церковность, 

законообязательность). 
3. Догматы и положения, догматического значения не имеющие (теологумен, частное 

богословское мнение). Богословская ошибка и ересь. 
4. Источники догматического богословия (Священное Писание. Священное Предание). 

Дополнительные источники. 
5. Неизменяемость христианского вероучения и возможность его совершенствования. 

(Истина (содержание) догмата. Догм. формулировка. Богословские термины. 
Истолкование догмата). 

6. Краткий очерк истории православного догматического богословия, три ее периода. 
7. План и разделение догматического богословия. 
8. Пути богопознания: апофатический, катафатический. 
9. Существо Божие. 
10. Онтологические свойства Божии (Самобытность. Неизменяемость). 
11. Онтологические свойства Божии (Вечность. Неизмеримость и вездеприсутствие.). 
12. Свойства существа Божия как Духа: Разум Божий и его свойства (Всеведение Божие, 

его предметы. Премудрость Божия, ее проявления) 
13. Свойства существа Божия как Духа: Воля Божия и ее свойства (Свобода. Святость. 

Всемогущество. Правда). 
14.  Свойства существа Божия как Духа: Чувство Божие, его свойства (Всеблаженство. 

Благость или любовь). 
15. Единство существа Божия. 
16. Догмат о Святой Троице, его содержание. 
17. Краткая история догмата о Святой Троице, три ее периода. 
18. Троичная терминология (Сущность. Ипостась. Единосущие.) 
19. Троичная терминология (тропос существования). 
20. Учение Церкви о Св. Троице и состав этого учения. 
21. Троичность Лиц в Боге, свидетельства Ветхого и Нового Завета. 
22. Божество Лиц Св. Троицы. 
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23. Единосущие Лиц Св. Троицы. 
24. Личные свойства Лиц Святой Троицы. Бог Отец: безначальность, Отец Бога Сына, 

Изводитель Св. Духа, монархия. 
25. Личные свойства Лиц Святой Троицы. Бог Сын: сыновство и рождение от Отца 

(внутреннее, совершеннейшее, вечное). 
26. Личные свойства Лиц Святой Троицы. Бог Дух Святой: исхождение от Отца (вечное; 

временное). 
27. Различие православной и католической триадологии. Богословский и исторический 

аспект Filioque. 
28. Три Лица, единая природа, нетварные энергии, и значение этого учения для 

мистической жизни. 
29. Происхождение всего существующего от Бога через творение.  
30. Творение мира не от вечности, а во времени или вместе со временем. 
31. Образ Божественного творения мира. 
32. Побуждение и цель творения. 
33. Понятие об ангелах. Бытие сотворенных духов или ангелов. 
Природа и свойства ангелов. 
34. Моисеево сказание о творении мира. Его исторический характер. 
35. История сотворения вещественного мира. 
36. Сущность и смысл Моисеева сказания о происхождении первых людей. 
37. Происхождение от Адама и Евы всего человеческого рода. 
38. Состав природы человека. 
Образ и подобие Божие в Человеке. 
39. Совершенство творения. 
40. Понятие о Промысле Божием, его действия и виды.  
41. Действительность Промысла Божия. 
42. Предметы Божественного Промысла. 
43. Естественный и сверхъестественный образы Промышления о мире. 
44. Отношения Бога Промыслителя к ангелам: ангелы, как орудие Промысла Божия о 

мире. 
45. Понятие об ангелах-хранителях человеческих обществ и частных лиц. 
46. Бытие злых духов. Их природа, падение и нравственное состояние. 
47. Отношение злых духов к роду человеческому и к каждому человеку. Промысел Божий 

по отношению к злым духам. 
48. Свойства первозданного человека. 
49. Грехопадение прародителей. 
50. Следствия грехопадения прародителей. 
51. Переход греха на весь человеческий род. Первородный грех.  
52. Всеобщность и действительность первородного греха. Способ его распространения. 
53. Вменение первородного греха. 
54. Наказание людей после грехопадения, как действие Промысла Божия.  
55. Предвечный совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого рода. 
56. Приготовление рода человеческого к принятию Искупителя от Адама до Авраама. 
57. Приготовление народа еврейского к принятию Искупителя. 
58. Приготовление языческого мира к принятию Искупителя. 
Иисус Христос есть обетованный Спаситель мира.  
59. История христианского учения в I-III веках. Евионеи, гностики, докеты, монархиане. 
60. История христианского учения в IV веке. Арианство, аполлинарианство. 
История христианского учения в V-VII веках. Несторианство, монофизитство, 

монофелитство.  
61. Халкидонский догмат о лице и единствах Богочеловека Иисуса Христа.  
62. Иисус Христос - истинный Бог по естеству, как Сын Божий. 
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63. Иисус Христос - истинный человек по естеству. 
64. Иисус Христос - Богочеловек, единое Лицо. Образ соединения двух естеств в едином 

Лице Богочеловека. 
65. Следствия ипостасного соединения двух естеств в едином Лице Иисуса Христа. 
66. Дева Мария – Богородица и Приснодева. 
 
 
5.1.2. Темы семестровых и курсовых работ 
1. Вопрос о соотношении Св. Писания и Св. Предания. 
2. Богопознание, его возможность и границы. 
3. Нравственные условия богопознания. 
4. Несостоятельность адогматизма. 
5. Всемогущество как свойство существа Божия. 
6. Всеведение как свойство существа Божия. 
7. Православное учение о монархии Бога Отца 
8. Отношение догмата о Святой Троице к разуму 
9. Православное учение о единосущии Лиц Святой Троицы 
10.  Ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы по троичным канонам Октоиха 
11.  Учение о Пресвятой Троице по воскресным службам Октоиха 
12.  Вопрос об исхождении Святого Духа в "Мистагогии" свт. Фотия 
Константинопольского 
13.  Становление латинской триадологической терминологии 
14.  Учение о Божестве Иисуса Христа по службе Великого Четверга 
15. Учение о творении мира Богом по воскресным службам Октоиха. 
16. Учение о промысле Божием по воскресным службам Октоиха. 
17. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения по троичным канонам 
Октоиха 
18. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле промысла по троичным канонам Октоиха 
19. Святоотеческое учение об участии Премудрости Божией в творении и промысле 
(по книге Притчей) 
20. Святоотеческое учение об участии Премудрости Божией в творении и промысле 
(по книге Премудрости Соломона) 
21. Святоотеческое учение об участии Премудрости Божией в творении и промысле 
(по книге Иисуса, сына Сираха) 
22. Обзор полемики по вопросу телесности ангелов и души между свт. Феофаном 
Затворником и свт. Игнатием (Брянчаниновым) 
23. Православное учение об ангелах по седмичным службам Октоиха 
24. Вопрос о молитвенном почитании ангелов 
25. Вопрос об изобразимости ангелов 
26. Православное учение о грехопадении в ангельском мире 

 
5.1.3. Типовые контрольные вопросы по дисциплине 
1. Понятие о спасении и искуплении в свете данных Свящ. Писания. Какое место в 

христианском вероучении занимает догмат искупления? Необходимость искупления 
для спасения человека. Этимология слова "искупление". Цель Искупления. Изменение 
отношений между Богом и человеком вследствие Искупления. Искупление - 
Откровение Божественней любви к человеку. Библейские и святоотеческие образы 
Искупления. 
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2. Существующие теории искупления. Недостатки и положительные стороны 
юридической и нравственной теорий искупления. Преодоление современными 
православными богословами искажений православного учения об искуплении. 

3. Составляющие Искупления. Значение воплощения Сына Божия в деле искупления. 
Почему дело Искупления, совершенное Господом нашим Иисусом Христом, связано 
для Него с величайшим подвигом? Как примирить учение о Божественном 
милосердии с идеей Божественной правды и справедливости? 

4. Какую другую сторону имеет совершённое Христом дело нашего спасения, кроме 
собственно искупления?  Что об этом говорит свят. Григорий Богослов /Слово 45-ое 
на Пасху/?  Что означают выражения: "клятвы Адамовы свободи " /Быт.3.17; 
Богородичен воскр. вечерни на стиховне гл.6/ и "искупил ны от клятвы 
законныя"/Гал.3. 10 и 13/ ?   Почему Искупление не вычленяется в самостоятельный 
акт из всего Домостроительства? 

5. На каком основании богословы-догматисты говорят о служении Господа Иисуса 
Христа? В чём указывает богословие тройственность служения Господа на земле? 
Какую связь имеет она с именем "Христос"?  Каково личное имя Спасителя?  Почему 
оно было дано Господу? 

6. Пророческое служение Господа Иисуса Христа. Где в Свящ. Писании говорится о 
Мессии как о Пророке? В чём состояла цель служения Господа Иисуса Христа как 
Пророка? Чем Господь существенно отличался от ветхозаветных пророков? Какие две 
части можно различать в едином учении Господа Иисуса Христа? Пророчества и 
чудеса Спасителя, их назначение и цель? Где говорится о том, что евангельский закон 
преподан для всех народов и на все времена? Откуда видно, что евангельское учение 
невозможно заменить какой-либо иной религиозной доктриной и что оно будет всегда 
достаточным для спасения? 

7. Где в Свящ. Писании указывается на первосвященническое служение Иисуса Xриста? 
Сущность первосвященнического служения Господа Иисуса Христа? Отличие этого 
первосвященнического служения от служения ветхозаветных первосвященников? В 
чём заключалась искупительная жертва Богочеловека? Крестная смерть как Жертва и 
центральное событие Искупления. Кому приносится Крестная Жертва? Почему 
искупительная Жертва была принесена Господом Иисусом Христом именно на 
Кресте? Прекратилось ли Первосвященство Христово с совершением Им Голгофской 
жертвы? 

8. Есть ли указания на царское служение Христово в ветхозаветных Писаниях? В чём 
выразилось царское служение на земле и в чём состоит оно по вознесении на небеса? 
Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение и Вознесение 
Господа Иисуса Христа. Действительность этих событий и их значение в деле 
Искупления. Вечное царствование Христа по вознесении на небо. Спасительные 
плоды искупительного подвига Иисуса Христа. 

9. Необходимостъ Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им спасения. 
Оправдание и освящение как две стороны одного и того же процесса спасения 
искупленного человечества. Понятие о благодати в свете Свящ. Писания. Что 
понимаем под благодатью Божией в широком смысле слова и что - в узком смысле 
слова? Участие Лиц Св. Троицы  в раздаянии благодати. Как представлено в слове 
Божием соотношение между действием благодати и личными усилиями человека в 
процессе его духовного совершенствования? Православное и ложные учения об 
отношении благодати к свободе. Значение веры и добрых дел в устроении спасения. 

10. Понятие о церкви Христовой. Начало бытия церкви, Её рост и назначение. Как 
именуется Церковь в греческом новозаветном тексте? Достаточно ли выражает это 
наименование сущность Церкви Христовой? Какие уподобления Церкви даются в 
Свящ. Писании и у Отцев Церкви? Выражает ли исчерпывающе существо Церкви 
наименование Её "Телом Христовым"? Что такое Церковь "торжествующая" и 
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Церковь "странствующая"?  
11. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. Цель и назначение Церкви. Христос 

Спаситель - Глава Церкви, и Св. Дух - Утешитель и Освятитель Церкви. Какими 
наименованиями Господа Иисуса Христа свидетельствует Свящ. Писание, что Он Сам 
есть Глава Церкви?  Что говорят восточные Отцы Церкви о главенстве в Церкви?  Св. 
Дух в жизни Церкви. В чём различие между двумя сообщениями Св. Духа Церкви: 
/Ин.20.21-22/ и /Деян.2.1-5/?   Христологический и пневматологический аспекты 
Церкви, аспект завершённости и непоколебимости и аспект становления, 
обусловленные двумя различными образами и действиями Св. Духа в Церкви. 

12. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. Как следует понимать 
выражения: "Вне Церкви нет спасения" /Св.Киприан/; "У схизматиков, стоящих вне 
Церкви, нет Духа Святаго" /Блаж.Августин/; "Без Церкви нет спасения", 
"Христианства нет без Церкви" /свят. Иларион (Троицкий)/?  Вопрос о границах 
Церкви. Не ставят ли под сомнение единоспасающую роль Церкви такие тексты 
Свящ. Писания, как напр.: Ис.55.8-9; 1Тим.2,4; Рим.14,4; 1 Кор.5.13? Каким образом 
Церковь простирает свое действие в той или иной степени на всё человечество?  

13. Существенные свойства Церкви Христовой. В каких словах Новозаветных Писаний 
выражается учение о единстве Церкви? В чём состоит внутреннее единстве Церкви и 
в чём Её внешнее единство? Где в Свящ. Писании Церковь называется святою? В 
каких отношениях Церкви присуща святость, или иными словами: Кем и чем свята 
Церковь? Нарушается ли святость Церкви наличием в ней грешников? Что означает 
термин: кафолическая, или соборная Церковь? Какие оттенки содержат в себе 
термины: кафолический, соборный, вселенский, экуменический? В каких отношениях 
принадлежит Церкви именование апостольская?  Какой вероисповедальный вопрос 
решается именованием апостолов основаниями Церкви? Если инославные 
исповедания не могут быть признаны входящими в состав единой кафолической 
Церкви Христовой, то что они представляют собой? Православное понимание 
экуменизма. 

14. Союз между Церковью земной и небесной. Какими словами выражает Свящ. Писание 
тесную связь Церкви Христовой на земле с Церковью святых на небе? Что читаем в 
"Послании Восточных Патриархов" о связи Церкви на земле с Церковью 
торжествующей на небе? Лишается ли Церковь на земле своих праведников после их 
кончины? Как выражают православные богослужебные песнопения постоянное 
общение святых с Церковью на земле? Какими местами из Ветхого Завета можно 
доказать, что святые и по смерти молятся за людей и что Бог принимает эти их 
ходатайства? Где в Новом Завете говорится о молитвах святых, пребывающих на 
небе? На чём основывается сила молитвенного ходатайства праведников пред Богом? 
Почему в ветхозаветные времена практически не обращались с молитвами о 
ходатайстве к праведникам? Почему в Свящ. Писанин нет прямой заповеди о 
молитвенном призывании святых Церкви Небесной? 

15. Какие основания даны Свящ. Писанием для прославления святых и молитвенного 
общения с ними? Что такое слава Божия?  Что значит прославление святых?  Чем 
можно подтвердить, что молитвенное призывание святых, пребывающих на небе, 
угодно Богу?  Противоречит ли наше обращение к ходатайству святых словам  ап. 
Павла о том, что ''един посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус" /1Тим.2.5/?  Слышат ли нас святые? Каким образом Ангелы и святые могут 
видеть и знать наши нужды и потребности? Почему недопустимо сравнивать молитвы 
христиан к святым с языческими молитвами к своим богам? Какими местами Свящ. 
Писания можно обосновать возможность чудесных явлений святых там, где 
необходимо их присутствие? 

16. Почитание святых. Как совершает Церковь переход по смерти праведного человека от 
молитв о нём к молитвенному общению с ним как со святым? Что называется 
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почитанием святых и на чём оно основывается?  Какие прямые указания относительно 
почитания святых имеются в Слове Божием,  почему же прямо выраженной заповеди 
об этом нет?  Почему почитание святых не противоречит почитанию единого Бога и 
требованию служения одному только Богу? В чем выражается почитание и 
прославление святых в Православной Церкви? На чём основано особо благоговейное 
почитание Богоматери в Православной Церкви?  Не возражают ли против поклонения 
святым следующие тексты: Деян. 10. 1-8, 25-26; Откр. 22.8-9 ? 

17. Почитание мощей святых угодников и свв. реликвий. Откуда видно, что человеческое 
тело предназначено Богом к нетлению?  Как примирить мысль о нетлении тела со 
словами ап. Павла: "Но то скажу вам, братие, что плоть и кровь не могут наследовать 
царствия Божия, и тление не наследует нетления'' /1 Kop.15.50/?  Есть ли указания в 
Свящ. Писании, что тела святых по смерти их, остаются нетленными? Почему тела 
некоторых святых сохраняются нетленными? Откуда видно, что благодать Божия 
пребывает с телами святых и по смерти? Какими фактами подтверждают свв. Отцы 
Церкви долг почитания останков святых? Даёт ли нам Свящ. Писание основание для 
благоговейного отношения к телам и вообще к останкам святых? Какое отношение к 
телам христианских мучеников было в древней Церкви? Как подобает чествовать св. 
мощи? На чём основывается почитание священных реликвий? 

18. Почитание животворящего креста Господня. Откуда видно, что Иисус Христос не по 
принуждению, а Сам добровольно избрал наружный Крест в орудие Своих 
страданий?  Кроме страданий и смерти, чему ещё послужил для Иисуса Христа 
наружный крест?  Чем послужил наружный крест Спасителя в отношении к 
человечеству? в отношении диавола? На каком основании мы почитаем крест 
святынею? Почему Крест Христов - путь, сила и знамя Церкви? Как примирить со 
святостью креста слова ап. Петра и ап. Павла с том, что грехи наши вознесены на 
древо крестное /1 Петр.2.24; Кол.2.14/ и то, что "проклят всяк висящий на древе" 
/Гал.3.13/?  Откуда видно, что первые христиане почитали крест? На чём 
основывается священный обычай ношения на себе креста Господня? Какой 
внутренний смысл ношения на себе креста? 

19. Иконопочитание.  Для какого назначения Бог установил священные изображения 
/Исх. 25 гл.; Пс.28; 4Цар.19 гл./? Священные ветхозаветные изображения медного 
змия /Числ.21.4-9/, херувимов в скинии и Соломоновом храме /Исх.25.17-22.40; 
26.1.31; Числ.7.89; 3Цар.6.8-32; Евр.8. 5/, свящ. надпись с именем Божиим на диадеме 
святости /Исх.28.36-38; 26.6; З9.З0/, а также изображения, кроме свв. ликов, ещё и 
животных /птиц, зверей, змиев../ на православных иконах - всё это не противоречит ли 
ветхозаветному запрету на создание и почитание кумиров и их изображений, 
представляюших "того, что на небе, или на земле... мужчину или женщину, 
изображения какого-либо скота, птицы, гада, рыбы..." /Исх. 20. 4 - 5; Втор. 4. 15-18; 
5.8-9/?  Для чего Бог показал в видении пр. Иезекиилю свящ. изображения /Иез. 41 и 
43 гл./?  Какие свящ. принадлежности храма были определены Богом и какое было 
назначение ковчега завета /Евр.9.1-5; Исх.25 гл.; Числ. 10 гл.; 2 Пар.6. гл./?   Что 
говорит о священных изображениях храма следующий текст: "И вошёл Иисус в 
Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё,.. начал выгонять..." /Мк.11. 11-12. 15-17/?  Что 
есть икона для православной Церкви /смысл и язык икон/ и согласно ли со второй 
заповедью употребление свв. икон? 

20.  Догматическое обоснование иконопочитания: православное учение о характере и 
содержании образа; значение 82-го и 100-го правил Пято-Шестого /Трулльского/ 
собора; догмат иконопочитания. Высший расцвет богословия иконы /главные 
представители, основные богословские аргументы в борьбе с иконоборческой 
ересью/. Что означают слова преп. Феодора Студита: "Изображение Христа - Христос, 
изображение святого - святой"? Критика совр. богословско-философской 
модернизации православного учения о символах и образах /критика современных 
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имябожнической и иконобожнической ересей/. Изображения Св.Троицы, Бога Отца в 
Православной Церкви. На чём основывается чудотворная сила св. икон и как 
понимать её ? 

21. Понятие о таинствах, как средствах освящения. Богоустановленность и число таинств. 
Видимая и невидимая сторона таинств. Кто является совершителем таинств? Кто 
является "служителями таинств Иисуса Христа"/Посл. св. Игнатия Богоносца к Тралл. 
Гл.2/? Что такое действительность и действенность таинств? Отличие таинств от 
других видов священнодействий /обрядов/ и назначение тех и других. Есть ли 
основания в Свящ. Писании для именования священнодействий таинствами? Как 
понимать выражения: "Церковь как таинство", "таинство веры", "таинство смерти" и 
т.п.? Существуют ли таинства вне Кафолической Церкви? Как и чем определяется 
благодатность и спасительность таинств в расколах и у еретиков? Как принимаются в 
лоно Кафолической Церкви обращающиеся к ней из расколов и инославных обществ? 
Личные недостатки пастырей Церкви не лишают ли совершаемых ими 
священнодействий благодатной силы /Иак.3.2; 2 Кор.4.7; Мф.10.1; Ср. Ин.6.7 и 12.6;  
11. 43-51; Деян.23.5/? 

22. В каких словах Спасителя выражена необходимость таинства крещения? Какой 
момент в Евангелии есть момент установления крещения и от какого дня оно вошло в 
жизнь Церкви? Почему таинство крещения является необходимым для каждого 
уверовавшего во Христа Спасителя? Почему в Символе веры упоминается особо 
только о крещении и умалчивается о прочих шести таинствах? Что такое оглашение? 
Почему оно необходимо перед крещением? Где в Свящ. Писании есть указание на 
него? Видимые и невидимые действия таинства крещения. Почему не повторяемо 
таинство крещения? На чём основана практика крещения младенцев в Православной 
Церкви? Какова правильно понимаемая роль восприемников при крещении? 
Внутренний смысл наименования таинства крещения в греч. и слав./русск./ языках? 

23. Какие благодатные дарования сообщаются человеку в таинстве крещения по слову 
Божию? Что выражает сам приступающий к крещению, согласно Свящ. Писанию и 
богослужебному чину крещения? Что самое существенное в способе совершения 
таинства крещения, по указанию слова Божия? Почему апостолы употребляют 
выражение "креститься во имя Господа Иисуса", если крещение совершается во имя 
Св.Троицы?  Мнения западных и восточных богословов о выражении "креститься во 
имя Иисуса Христа" /См. Деян.2.38; 10,48/. Было ли таинством "крещение Иоанново"?  
В чем принципиальная разница между крещением Господа на Иордане и таинством 
крещения, совершаемым Церковью? С какой целью Господь крестился от Иоанна? 

24. Что таинство св. крещения делает в отношении личных грехов и наследственной 
испорченности человека? Крещение и принадлежность к Церкви. Откуда проистекает 
необходимость крещения для всех?  Откуда видно, что древняя Церковь признавала 
крещение детей?  Взгляд на состояние некрещеного человека /по учению свв. отцов 
до 4-5 века; См.: Богосл. труды, Вып. 10, стр.135-140/. Кто может совершать 
крещение, и что требуется от крещаемых? Крещение через погружение и через 
обливание. Клиническое крещение. Крещение кровью. На чём основана вера в его 
спасительность? Что происходит с человеком, принимающим таинство крещения? 
Почему человек после крещения, после того как он "родился от воды и Духа" /Ин. 
3.5/, нуждается в других таинствах Церкви? 

25. Понятие о таинстве миропомазания. В чём усматриваются твёрдые основания в том, 
что миропомазание есть особое Богоустановленное таинство? Свидетельства Свящ. 
Писания о подаянии верующим Духа Святаго. Откуда видно, что в апостольское 
время миропомазание /подаяние Святого Духа/ совершалось как священнодействие, 
отдельное от крещения, хотя и тесно с ним связанное? Как совершение этого таинства 
именуется в книге Деяний Апостольских? Какие основания побудили к замене 
первоначального способа совершения этого таинства помазанием миром? Есть ли в 
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апостольских Посланиях косвенные указания на то, что помазание миром 
совершалось уже во времена апостолов? В чём состоят благодатные действия 
таинства миропомазания? 

26. Видимая сторона и невидимые благодатные действия таинства миропомазания, его 
неповторяемость. Откуда заимствованы совершительные слова таинства 
миропомазания?  Кто является совершителем таинства миропомазания в 
Православной Церкви? Какая идея лежит в основании того, что миро для таинства 
миропомазания должно быть освящено епископом? В каких случаях миропомазание 
по чину Православной Церкви совершается отдельно от крещения? Каковы главные 
обязанности принявшего таинства св. крещения и миропомазания? Как объясняют 
значение таинства миропомазания Отцы церкви? 

27. Понятие о таинстве покаяния. Обетование об установлении и Божественное 
установление таинства. Видимая сторона и невидимые благодатные действия 
таинства покаяния. Какие два существенных действия входят в таинство покаяния? В 
чём должна состоять подготовка верующего к таинству покаяния? В чём должен 
состоять тот душевный процесс, который завершается устным исповеданием грехов в 
этом таинстве, и почему важно это устное исповедание? Что требуется от пастыря 
принимающего устную исповедь и в какой форме даётся разрешение грехов 
духовником в таинстве покаяния? При каких условиях грехи непростительны, и что 
говорит о таких грехах слово Божие? В чём причина невозможности прощения 
грехов? Даёт ли Свящ.Писание основание для повторения таинства покаяния? Что 
называется покаянной епитимией и какие формы она имела в древней Церкви? Какое 
назначение имеет церковная епитимия? Что такое "достойные плоды покаяния"? 

28. В чём сущность таинства елеосвящения и какое его назначение? Божественное 
установление таинства. Где в Свящ. Писании говорится о совершении таинства 
елеосвящения в апостольское время? Имеются ли в памятниках древней Церкви 
указания на таинство елеосвящения? Над кем совершается таинство елеосвящения и 
как оно совершается? На что указывает условная форма: "аще грехи сотворил есть" 
/Иак. 5.14-15/? Что означают слова: "восставит его Господь"? Почему таинство 
елеосвящения называют "соборованием"?  В сочетании с какими таинствами обычно 
совершается таинство елеосвящения? Может ли повторяться ли таинство 
елеосвящения?  Смотрит ли Православная Церковь на елеосвящение как на 
"последнее помазание" и связаны ли с этим таинством особые обязательства в случае 
выздоровления? 

29. Что есть таинство Евхаристии и какие два существенных момента входят в него? 
Какие другие названия, кроме названия Евхаристии, носит это таинстве? Где 
содержится первая беседа Спасителя о приобщении Его Тела и Крови и по какому 
поводу она была произнесена? Какое содержание имеет беседа Спасителя, 
составляющая предустановление таинства Евхаристии? У каких евангелистов и в 
каких словах изложено установление таинства Евхаристии? Что читаем у ап. Павла о 
таинстве Евхаристии? Тайная вечеря. Пасхальная трапеза. Установление таинства 
Евхаристии на Тайней вечери. Что значат слова: "Сие творите в Мое воспоминание"? 
и "доколе Он придёт"/1 Кор. 11.24-26/? 

30. Что понимается под "преложением", "претворением" или "пресуществлением" 
евхаристических хлеба и вина в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа?  Можно ли 
смотреть на слово "пресуществление" как на попытку Православной Церкви 
объяснить самый способ чудесного изменения, происходящего при совершении 
таинства евхаристии? Как в Православной Церкви совершается преложение хлеба и 
вина в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа? Центральный пункт евхаристического 
богослужения - анафора. Составные части евхаристического канона: "Префацио", 
"Санктус", "Анамнезис", "Эпиклезис", "Интерцессио" /см. Богосл. труды, вып.13, 
стр.40-147/. Откуда видно, что преложение св. даров в Тело и Кровь Христову 
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издревле совершалось посредством особой освятительной молитвы? Какая часть 
евхаристического канона православной литургии рассматривается как 
совершительная и освятительная по преимуществу? 

31. Евхаристия как жертва. Где совершилось её заклание, где совершается её 
приношение? Её отношение к жертве Голгофской /Евр.10.10; I Петр.3.18; I Кор.11.26/. 
Крестная смерть как Жертва. Кому приносится Крестная жертва? Почему 
искупительная Жертва была принесена Господом Иисусом Христом именно на 
Кресте? Какие места Св. Писания можно относить к жертве Евхаристической? Кто 
является Совершителем Евхаристии и что именно предлагается Богу в качестве 
евхаристической жертвы? Какими словами священнослужителя в евхаристической 
молитве выражен ряд значений приносимой на Божественной литургии бескровной 
Жертвы:   хвалы и благодарения; умилостивительная; соединяющая всех верных; 
просительная?  Где в Свящ. Писании говорится об очистительном действии Крови 
Христовой? 

32. Евхаристия, или таинство причащения. Образ пребывания Господа Иисуса Христа в 
Святых Дарах. Как свв. отцы 7-го Вселенского собора объяснили выражение в чине 
литургии св. Василия Великого: "предложше  в м е с т о о б р а з н а я   святаго тела и 
крове Христа Твоего"/см. еп. Сильвестр,4,475/ ?  Почему в Служебнике св. Агнец и по 
освящении Св. Даров называется "хлебом" / после возглашения: "Вонмем. Святая 
святым."/  диакон говорит священнику: "Раздроби, владыко, святый Хлеб"/?  Каким 
образом св. Ириней Лионский разъясняет отношение между истинным Телом и 
истинной Кровью Господа с одной стороны, и освящёнными евхаристическими 
элементами, с другой? Какими словами чина литургии указывается на то, что в Св. 
Евхаристии даруется нам одухотворённая и прославленная Плоть Господа Иисуса 
Христа? Какие выводы литургического /богослужебного/ свойства следуют из 
евангельского повествования о Тайной Вечери и из практики древней Церкви? 
Важность евхаристии для жизни Церкви. Её плоды для причащающихся и её значение 
для ходатайства Церкви за живых и умерших. 

33. В каких словах послания к Ефесянам выражает ап. Павел установление церковной 
иерархии Господом Иисусом Христом? Что означает слово "иерархия"?  В каких 
словах повествует   Евангелие о получении апостолами от Господа Иисуса Христа 
пастырского посланничества? Какие виды служения пастырского указаны Господом в 
словах посланничества? Какими наставлениями ап. Павла в его пастырских посланиях 
подтверждается истина благодатных полномочий иерархии? Кого обычно называют 
"священнослужителями", "пастырями", "членами клира"?  Что означают греческие 
слова: "επίσκοπος"/епископ/, "πρεσβΰτερος"/пресвитер/, "διάκονος"/диакон/? Всегда ли 
слово "диаконос" означает низшую степень священства? Привести места где Сам 
Господь назван "Служителем" / Ό Διάκονος /, а Апостол именует себя "старцем"/ Ό 
πρεσβΰτερος/.  Есть ли основания в Свящ. Писании для признания трех степеней 
священства? Содержится ли в новозаветном Писании указания на существование в 
апостольское время отдельной иерархической степени пресвитеров? Что читаем об 
этом служении у апостола Иакова? Отчего происходит некоторая неясность в 
различении степеней: епископов и пресвитеров? Какое было основание для 
учреждения степени диаконов и как первые диаконы были поставлены? Есть ли 
свидетельства в истории древней Церкви о трёх степенях иерархии? Кто относится к 
низшим степеням клира? Равны ли епископы по их благодатному достоинству или не 
равны? Какие данные имеем об этом в слове Божием? Какой наивысший орган 
авторитета и власти существует в Церкви? Чем отличается рукоположенное 
священство от "царственного священства" / 1 Петр.2.5.9; Евр.5.1.4; Исх.19.6 /? Какие 
особые служения /помимо священства/ существовали в первохристианскую 
/апостольскую и послеапостольскую/ эпоху /1 Кор.12.28-29; Еф. 4.11-12; Деян.21.8-9 и 
дал.; Деян.11.27-30; 2I.10-11/? 
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34. Что такое таинство священства? Его божественное установление. Вечное 
первосвященство Иисуса Христа не делает ли излишним в Новом Завете 
существование на земле священства из людей? Какие есть пророчества о 
новозаветном священстве? Что говорят о священстве тексты: Исх.29.9; Ис. 66. 18-21; 
Евр.7.12; Мф.21.40-41 ? В каких словах послания к Евреям выражает ап. Павел 
необходимость получения свыше чести священства? Каковы "три степени 
священства"?  Как представлено в новозаветных Писаниях рукоположение диаконов, 
пресвитеров, епископов? Что значат слова "хиротония" и "хиротесия"?  Кого 
поставляют и кого рукополагают через хиротесию и хиротонию? Есть ли данные, что 
"хиротония" в древней Церкви не ограничивалась церковно-народным "избранием" 
иерархических лиц? Какие совершительные слова принадлежат таинству хиротонии?  
Какие ограничения налагаются таинством священства на лиц, принимающих 
священство, в отношении брака?  Что понимается под апостольским преемством 
епископов /1Тим.4.14, 5.22; 2 Тим.2.2/? Что считается гарантией истинности 
поставления на священнослужение в Православной Церкви?  Что говорят о 
рукоположителях 1-е, 2-е и 68-е Апостольские правила?    Какие нравственные 
требования предъявляются к рукополагаемым /1 Тим.3.1-7, 8-13; 4.12;  Деян.6,3/?    
Каковы права и обязанности епископа /2 Тим.4.2; 2.2; 1 Тим.5.19; 1 Кор.4.1/, 
пресвитера /Иак.5.14; 1 Тим.5.17/, диакона /Деян.6.3;         1 Петр.5.5/?  Что такое 
запрещение в священослужении?  Лишение сана? 

35. С какой  целью  Бог  произвёл  разделение  людей  на  два  пола?   Богоустановленный 
способ размножения людей. Что такое "брачный союз" и что такое таинство брака?  
Богоустановленность того и другого. О назначении человека  и о цели брака согласно 
православному учению. Почему Церковь благословляет таинством брачную жизнь? 
Почему тайна естественного супружества стала поистине  в е л и к о й   только со 
времени Христа /Еф. 5.31-32/?  Видимая сторона и невидимые действия таинства 
брака. Нерасторжимость брака. Что называют канонисты "расторжением брака", а что 
"разводом"?  Как Православная Церковь относится к повторному вступлению 
христианина в брак?  Что значит "два в плоть едину" /Еф.5.28/ и "совокупляющийся с 
блудницей становится одно тело" /1Кор.6. 16/: почему здесь употребляется название 
"одно тело" /"σωμα"/, хотя было сказано   "два будут одна плоть" / "σαρξ" /?  Может ли 
нехристианин незазорно и достойно пребывать и в неосвящённом брачном союзе? 
Можно ли сказать, что без браковенчания невозможно спасение христиан, состоящих 
в браке? Почему благодать браковенчания называется освящающей благодатью? Как 
могут освящаться супруги, если один из них неверующий / 1 Кор.7.14/?  Как повлияло 
мнение в отношении брака священных лиц епископа Пафнутия Таисского 
/Фиваидского/ (ученика преп. Антония Великого, сконч. ок. З80 г.) на суждение свв. 
отцов I-го Вселенского Собора по этому вопросу? 

36. Как наставляет нас Свящ. Писание смотреть на смерть. Смерть телесная /Пс.88.49: 
48.8-11; Оc.I3.I4; Евр.11.5/ и смерть духовная / Быт.2.16-17; Рим.5.12; Притч.11.4; 
10.2; 11.19;  Ин.8.51;  Деян.2.24; Eвр.2.14;  Иак.5.20;  1 Ин.3.14;  Рим.5.21; 8.2;  Откр. 
2.11; 21.4/.    Бессмертие человеческой души   / Прем. 2. 23-24; 2 Петр. 1.14; 2 Кор.5.1; 
Фил.1.23; 2 Тим.4.6; Мф.10.28; Лк.20.38, 16.19-31/. Теряет ли душа сознательность 
после смерти? Кто такие "психопаннихиты"?  Можно  ли найти в Свящ. Писании 
какие-либо указания на то, что происходит с душой по разлучении её с телом? Как 
представляют свв. Отцы путь души по разлучении её с телом? Какой суд предстоит 
душе по смерти человека? В каком состоянии, по верованию Церкви, находятся души 
до Страшного всеобщего суда? Загробная участь младенцев. Почему Церковь 
включает в заповедь молиться друг за друга молитвы за усопших? О чём просим в 
молитвах за усопших? Каков смысл этих молитв и благотворений за умерших? Даёт 
ли Свящ. Писание основания к молитвам и благотворениям за усопших? Имеются ли 
свидетельства древней Церкви о молитвах и благотворениях об усопших и о вере в 
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благодетельность их? Для всех ли усопших, по верованию Церкви, действенны 
молитвы о них? Какие указания об этом можно найти в слове Божием? 

37. Второе пришествие Христово. Засвидетельствована ли твёрдо в Свящ. Писании 
действительность будущего второго пришествия Сына Божия и в каких чертах оно 
представлено?  Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго 
пришествия. Представление об антихристе в свете Свящ. Писания и Свящ. Предания. 
Брань антихриста с царством Христовым и поражение его от Господа. Отношение 
людей ко Второму пришествию Христа на Землю? 

38. Воскресение мертвых, его действительность. Всеобщность и одновременность 
воскресения умерших. Изменение живых при воскрешении умерших. Какие 
библейские основания имеет вера Церкви в воскресение мертвых? Какие в Свящ. 
Писании имеются указания на то, как воскреснут мертвые, - и какими будут их тела? 
Что такое "хилиазм", и в чём состоит ошибочность этого учения? Как должно 
понимать слова Свящ. Писания о "первом" и "втором" воскресении? Как представлена 
в Свящ. Писании кончина мира и живущего на земле человечества? 

39. Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения всеобщего суда /Еккл.12.13-
14; Евр.12.26; Агг.2.6-7; 2 Петр.3.10.13; Откр.22. 15/?  Где в Свящ. Писании и в каких 
чертах наиболее полно представлен образ Страшного суда? На чём основывается 
догматическое учение Церкви о последнем суде и об окончательной участи 
оправданных и осужденных? Православное учение об аде и адских муках грешников. 
Как понимают Отцы Церкви геенские мучения и вечность их? Что такое "смерть 
бессмертная"?  Что такое "апокатастасис"? Что такое "теория условного бессмертия"? 

40.  Царство славы. Православное учение о рае и царстве небесном. Как представлено в 
Свящ. Писании явление и торжество Царство Славы? В каких чертах описывается в 
Священном Писании жизнь будущего века? Обожение человека. Жизнь вечная 
/Мф.25.34.46; Ин.5.29; I4.8-9; 17.3; Мф.11.27; Откр.21.1-5; Прем.1.14; Ис.65.17; 
Рим.8.20-23; 2 Петр.3.7.10.13; Тит.2.13/.   В чём состоит блаженство будущего века        
/1Кор.7.31-32; Откр.21.1-4; Иак.1.17; Пс.16.I5; 83.5; Мф.5.8; Откр.19.6-9; 1Сол.2.19-
20/?  Какую славу в Боге, по мысли свв. Отцов Церкви, будут иметь праведники 
/Ин.14.2; 17.22; 1 Ин.3.2; Мф.17.4; 1 Кор.13.12; 15.28.41; 2 Кор.3.18/? Разъясните 
мысль апостола: "Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего... А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и 
оправдал, а кого оправдал, тех и прославил" /Рим. 8.29-30/. Что означает зрение Бога 
"лицем к лицу" /1 Кор.13.12; Откр.22.4/?  

 
 

Типовые задания оценочного средства «Зачет» 
Контрольные вопросы к зачету (в 3 семестре) 
 

1. Понятие о богословии в античном мире и в Священном Писании. 
2. Понятие о богословии в Древней Церкви и современной науке. 
3. Богословие как наука и как богообщение. 
4. История термина «догмат». 
5. Свойства (признаки) догматов. 
6. Понятие «догмат» в Священном Писании. 
7. Различие догматов и иных истин Откровения. 
8. Догмат в его соотношении с верой, богословием, философией. 
9. Назначение догматов, их цели и задачи. 
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10. Методы догматического богословия. 
11. Догмат, теологумен и богословское мнение. 
12. Ересь. Церковное понимание «анафемы». 
13. Богословская ошибка как богословское мнение, противоречащее 

церковному Преданию. 
14. Причины возникновения богословских ошибок. 
15. Догмат и духовная жизнь, значение догматов для мировоззрения и 

нравственности христианина. 
16. Адогматизм как течение, его виды и ведущие представители. 
17. Несостоятельность адогматизма. 
18. Полнота и неизменяемость Новозаветного Откровения и развитие 

науки «Догматическое богословие». 
19. Православный взгляд на развитие догматической науки. 
20. Теория «догматического развития» кардинала Дж. Ньюмена. 
21. Догмат и догматическое определение, формула. 
22. Понятие о Священном Писании и Священном Предании, их 

соотношение. 
23. Канон и богодухновенность Священного Писания. 
24. Различные уровни понимания Священного Предания. 
25. Догматические истины, не выраженные со всей полнотой в 

Священном Писании, но содержащиеся в Предании (формальное предание). 
26. Древние символы, исповедания веры святых отцов и вероучительные 

тексты Церкви. 
27. Творения святых отцов и учителей Церкви как часть Священного 

Предания. 
28. Сборные вероопределения и «символические книги» Православия. 
29. Авторитет Вселенских и Поместных Соборов, имеющих 

непреложное догматическое значение. 
30. Свидетельства Священного Писания и святых Отцов, 

подтверждающие полноту Откровения хранимого Церковью. 
31. Периодизация истории догматической науки. 
32. Характерные черты периодов в истории догматической мысли. 
33. Христианское богословие в доникейский период. 
34. Догматическое богословие в эпоху Вселенских соборов. 
35. Догматическое богословие после Вселенских соборов. 
36. Догматическое богословие в русском церковном Предании. 
37. Ереси и борьба с ними, богословские школы. 
38. Главнейшие догматические труды святых отцов. 
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39. Систематические догматико-богословские сочинения и их 
характеристика. 

40. Богопознание в жизни христианина. 
41. Естественное и сверхестественное богопознание. 
42. Нравственные условия Богопознания и неразрывность нравственного 

и догматического сознания христианина. 
43. Непостижимость Сущности Бога и постижимость действий Бога в 

мире. 
44. Вопрос о границах Богопознания. Споры о богопознания в IV веке. 
45. Споры о характере и границах богопознания в XIV веке. 
46. Разделение догматического богословия. 
47. Основные термины, соответствующие разделам догматики. 
48. Краткая характеристика основных разделов догматики. 
49. Взаимосвязи тем и подразделов дисциплины «догматическое 

богословие». 
50. Сравнение разделов догматики по прот. Н. Малиновскому и прп. 

Иустину (Поповичу). 

 

Типовые задания оценочного средства «Экзамен» 

Контрольные вопросы к экзамену (в 4 семестре) 
 

1. Катафатическое и апофатическое богословие, их богословский 
фундамент, этимология, основания в Священном Писании и у святых отцов. 
Взаимосвязь двух путей богословия. 

2. Антропоморфизмы и антропопатизмы: этимология, причины 
использования в Священном Писании. 

3. Теофании в Ветхом Завете и Новозаветное Богоявление. 
Святоотеческое учение о нетварном свете. 

4. Учение о духовности существа Божия на основании Священного 
Писания и Священного Предания. 

5. Апофатические свойства Божии: самобытность, вечность, 
вездеприсутствие, неизменяемость. 

6. Катафатические свойства Божии и их богословская характеристика. 
7. Догмат о Святой Троице как основание христианской религии. 

История происхождения термина «Троица». Аналогии Пресвятой Троицы в 
мире. 



30 
 

8. История догмата о Пресвятой Троице в доникейский период 
(евионитство, гностицизм, динамическое и модалистическое монархианство, 
учение Оригена о Троице). 

9. История догмата о Пресвятой Троице в период Вселенских Соборов 
(тринитарные споры IV столетия и заблуждения после II Вселенского 
собора). 

10. Основная троичная терминология: «единосущие», «сущность», 
«ипостась», «тропос существования». 

11. История термина «единосущный». Причины исключения выражения 
«из сущности» из Никео-Цареградского символа веры. 

12. Терминологический вклад Свт. Василия Великого в 
триадологическое Богословие. Богословие отцов Каппадокийцев в 
установлении разграничения значения терминов «сущность» и «ипостась». 

13. Причины синонимичности терминов «ипостасис» и «усия», 
выбранных для различения в Троице единой Сущности и троичности Лиц. 

14. Свидетельства Ветхого Завета о Троичности Бога и свидетельства 
Священного Писания о единосущии Лиц в Троице. 

15. Свидетельства Священного Писания Нового Завета о троичности 
Божественных Лиц без указания Их различия и с указанием на различия. 

16. Пролог Евангелия от Иоанна как «зерно Троического Богословия». 
17. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Бога Отца. 

Богословская связь Божественного достоинства Отца с Божественным 
достоинством Сына и Духа. 

18. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Сына и Его 
равенстве с Отцом: свидетельства Самого Господа Иисуса Христа и 
свидетельства Апостолов. 

19. Умаление Божественного достоинства Отца в триадологических 
ересях уничижающих достоинство Сына и Духа. 

20. Толкование «уничижительных мест» Евангелия. Верование древней 
Церкви в Божественное достоинство Сына Божия и Его равенство с Отцом. 

21. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого 
Духа и Его равенстве с Отцом и Сыном. 

22. Основные возражения против Божественного достоинства Святого 
Духа и Его равенства с Отцом и Сыном. 

23. Необходимость использования небиблейских терминов в 
триадологической полемике с целью отсечения ложных учений о Святой 
Троице. 

24. Общая характеристика личных свойств Лиц Пресвятой Троицы. 
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25. Значение «монархии» отца в православной Триадологии как 
принципа равновесия между Троичностью и Единством. 

26. «Нерожденность» Отца и его греческий аналог. Различие понятий 
«безначальность Отца» и «безначальность Сына и Духа». 

27. «Рождение» Сына. Условность термина «рождение» Сына и 
употребление его в Священном Писании. Термин «единородный». 

28. «Исхождение» Святого Духа от Отца. Условность термина 
«исхождение» и употребление его в Священном Писании. 

29. Отличие понятий «рождение» и «исхождение». Отношение Сына и 
Духа между Собой. 

30. Святоотеческий апофатизм в понимании тайны отношений 
Божественных Лиц. 

31. Образ Откровения Святой Троицы в мире. Принципиальное отличие 
порядка явления Троицы в мире от внутритроичных отношений Лиц. 

32. Свидетельства Священного Писания и Предания о Божественном 
порядке в откровении Святой Троицы в мире. Характер этого порядка. 

33. Различие православной и римо-католической триадологии. 
34. Богословский и исторический аспекты Filioque, его последствия. 

Аргументы свт. Фотия Константинопольского. 
35. Святоотеческое учение об исхожднии Святого Духа «только от 

Отца». Значение термина «через Сына» в творениях восточных богословов. 
 
Типовые задания оценочного средства «Зачет с оценкой» 
Контрольные вопросы к зачету с оценкой (в 5 семестре) 
 

1. Нехристианские концепции происхождения мира (дуализм и 
пантеизм). 

2. Христианское учение о происхождении мира. 
3. Основные возражения против учения о творении мира «из ничего». 
4. Образ творения мира Богом. 
5. Творение и время. 
6. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. 
7. Побуждение и цель творения. 
8. Совершенство творения. 
9. Понятие о Промысле Божием. 
10. Действительность Промысла Божия. 
11. Основные возражения против действительности Промысла. 
12. Ложные учения о Промысле. 
13. Действия Промысла Божия (мирохранение и мироправление). 
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14. Предметы Божественного Промысла и виды Промысла. 
15. Образы Божественного промышления о мире. 
16. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла. 
17. Возможности познания Промысла Божия человеком. 
18. Ангелы в Священном Писании. 
19. Возражения против бытия ангелов. 
20. Сотворение ангелов Богом. 
21. Время сотворения ангелов. 
22. Природа ангелов. 
23. Свойства ангельской природы (духовность и бестелесность, 

отношение ангелов к пространству и времени, бессмертие). 
24. Совершенство ангельской природы. 
25. Число ангелов. 
26. Небесная иерархия. Архангелы. 
27. Молитвенное почитание ангелов. 
28. Промысл Божий о мире духовном, о добрых ангелах. 
29. Действительность бытия злых духов, падение злых духов, место 

обитания злых духов. 
30. Искажение природы злых духов, деятельность злых духов в мире, 

отношение Бога к деятельности злых духов. 

 

Типовые задания оценочного средства «Экзамен» 

Контрольные вопросы к экзамену (в 6 семестре) 
 

1. Сотворение человека Богом и повествование об этом в 1-2 главах 
книги Бытия. 

2. Предвечный Божественный Совет о создании человека. Двуединство 
акта творения человека. 

3. Двуединство человеческой природы. Сообразность человека Богу и 
полиипостасность человеческого рода.  

4. Происхождение человеческого рода от Адама и Евы. Связь данного 
положения с учением о грехопадении и наследственности греха.   

5. Родословная человеческого рода по 5 главе книги Бытия. Адам – 
«первозданный отец мира» и родословная Христа (Лк. 3). 

6. Заблуждения теорий пре-адамизма и ко-адамизма (полигенизма).  
7. Состав человека и значение человеческого тела. Священное Писание 

о составе человеческой природы. 
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8. Дихотомическая и трихотомическая антропология. 
9. Сравнительный анализ отношения к телу в античности и в 

церковном сознании. Тело как жилище, орудие души и один из уровней 
выражения личности. 

10. Два святоотеческих мнения о происхождении человеческой души. 
Теория Оригена о предсуществовании душ, отвергнутая Церковью. 

11. Свойства человеческой души. Духовность, т.е. «невещественность» 
души. Способность к существованию души без тела и условность этой 
самостоятельности.  

12. Бессмертие «по природе» и «по благодати».  Представления о 
бессмертии души в Ветхом Завете. 

13. Свобода души: формальная и нравственная. Связь свободы с волей. 
Физическая и гномическая воля. 

14. Богословие образа. Попытка «библейской критики» оспорить 
присутствие понятия «образа и подобия» в ветхозаветном библейском 
богословии. 

15. Библейское и святоотеческое понятие о Сыне как «образе Отца». 
Анализ этого понятия и сравнение его с понятием «образа» в неоплатонизме. 

16. Таинственность и неисчерпаемость образа Божия в человеке. 
Священное Писание и Священное Предание о сообразности человека Богу.  

17. Основные черты и характеристики образа Божия в человеке. 
Различие и тождество понятий «образ» и «подобие». 

18. Назначение человека. Особое царственное положение Адама в 
мироздании. Объединение человеком в себе двух миров – видимого и 
невидимого. 

19. Попечение Божие о человеке до грехопадения. Хранение и 
воспитание человека благодатью Божией. 

20. Древо жизни и заповедь о «хранении и возделывании рая», 
воспитательная функция заповеди. 

21. Первозданное состояние человека. Совершенство Адама и Евы до 
грехопадения. Отсутствие зла и греха в их первозданной природе.  

22. Сущность греха прародителей. Библейское повествование о 
грехопадении Адама и Евы. 

23. Причины первородного греха: зависть диавола и неверное 
использование дара свободы.  

24. Значение первородного греха и его катастрофические последствия. 
Смерть духовная и телесная. Искажение образа Божия в человеке. 
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25. Помрачение и ослабление всех сил человеческой души, 
«удобопреклонность» ко греху, нарушение отношений с окружающим миром 
как следствие грехопадения. 

26. Наследственность первородного греха. Различие первородного греха 
в Адаме и греха в его потомстве. 

27. Сравнение понятий «амартия» и «паравасис», «паракои» и 
«параптома» (Рим. 5:12, 14, 19). 

28. Ложные учения о первородном грехе офитов, енкратитов и манихеев. 
29. Ошибки Оригена и Климента Александрийского в учении о 

грехопадении и первородном грехе. 
30. Полемика Пелагия и блаж. Августина в учении о первозданном 

состоянии человека и первородном грехе. 
31. Искажения в учении о первородном грехе в римо-католическом и 

протестантском богословии. 
32. Предвечный совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого 

рода. Приготовление рода человеческого к принятию Спасителя. 
33. Учение о Лице Богочеловека. Содержание учения о Боге Спасителе. 
34. Домостроительство Сына и Духа. Участие трех Лиц Святой Троицы 

в деле спасения человека. 
35. Халкедонский орос о Лице Богочеловека, следствия ипостасного 

соединения в едином Лице Иисуса Христа. 
36. Свидетельства Священного Писания о двух природах во Христе. 
37. Периодизация в истории христологических терминов и характерные 

черты каждого из периодов. 
38. Докетический взгляд на Боговоплощение и природу Иисуса Христа. 
39. Христология арианства и аполлинарианства. 
40. Христология несторианства. 
41. Монофизитство и монофелитство в христологической полемике. 
42. Богословское понятие личности. Отсутствие понятия «личность» в 

античном мире. 
43. Изначальный смысл терминов «ипостась» и «просопон». Понятие 

личности в Триадологии.  
44. Основные богословские термины эпохи христологических споров:  

«физис»,  «ипостасис»,  «просопон»,  «усия». 
45. Communicatio idiomatum. Учение об общении свойств Божественной 

и человеческой природ во Христе. 
46. Невозможность прямого переноса свойств одной природы на 

другую. Три аспекта, составляющие «общение свойств». 
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47. Христология свт. Кирилла Александрийского. Православность 
богословия свт. Кирилла и терминологическая неточность его 
христологического языка. 

48. Терминологическая неопределенность у свт. Кирилла. «Единая 
природа Бога Слова воплощенная» и его богословский смысл в видении свт. 
Кирилла. 

49. Ложность обвинений свт. Кирилла в приготовлении почвы для 
монофизитства и даже в «крипто-монофизитстве». 

50. Православное учение о Деве Марии – Богородице и Приснодеве. 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

А) Основная литература 
 

1. Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 
2013. 

2. Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры: введение в православное догматическое 
богословие. М., 2012. 

3. Иустин (Попович), преп. Догматическое богословие / Собрание творений. Т.2. М., 2006. 
4. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. 2-е изд., испр. и перераб. СТСЛ, 2013. 
5. Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. Т.1. СПб., 1883 

(переизд. М., 1999). 
6. Малиновский Н. прот. Очерк православного догматического богословия. Сергиев Посад, 

1911-1912. 
7. Малиновский Н. прот. Православное догматическое богословие. Т.1-2. Сергиев Посад, 

1910. 
8. Николин И. Учебный курс но догматическому богословию. Сергиев Посад, 1915. 
9. Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. Клин, 2001. 
10. Путь, Истина и Жизнь. Вероучительные тексты Православной Церкви / сост. Т. 

Борозенец. К.: Послушник, 2013. 
11. Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия. Т. 1-2. 

Киев, 1892. 
 
 
Б) Рекомендуемая литература 

 
12. Православная Энциклопедия. Т. I-XXXV. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000- 

(издание продолжается) 
13. Антология восточно-христианской богословской мысли. Т. 1-2. М.; СПб., 2009. 
14. Бер И. иерей. Формирование христианского богословия: Путь к Никее. Тверь: 

Герменевтика, 2006.  
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15. Бобринский Б., прот. Тайна Пресвятой Троицы: курс догматического богословия. 2-е изд. 
испр. М.: ПСТГУ, 2013. 

16. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1910-1918. 
17. Василий (Гондикакис), архим. Входное: Элементы литургического опыта таинства 

единства в Православной Церкви / Авториз. пер. с греч.- Богородице-Сергиева Пустынь, 
2007.  

18. Евдокимов П. Православие. М.: ББИ, 2002. 
19. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т.1. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2008. 
20. Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. М.: СФИ, 

2006.  
21. Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. Сборник статей по православной 

экклесиологии / пер. с греч. иером. Леонтия (Козлова). Богородице-Сергиева Пустынь, 
2009.  

22. Каллист (Уэр), еп. Православная Церковь. М.: ББИ, 2001. 
23. Каллист (Уэр), еп. Православный путь. СПб.: Алетейя, 2005.  
24. Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. М., 1994.  
25. Лосский В.Н. Богословие и боговидение / Сборник статей. М.: Изд. Свято-Владимирского 

Братства, 2000. 
26. Мейендорф, И. прот. Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001 (и др. издания). 
27. Мейендорф, И. прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы. Минск: Лучи Софии, 2001. 
28. Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие категории и богословие личности. СПб, 

2014. 
29. Морескини К. История патристической философии. М., 2011. 
30. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т.1. Возникновение 

кафолической традиции (100-600). М.: Духовная библиотека, 2007. 
31. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т.2. Дух восточного 

христианства (600-1700). М.: Духовная библиотека, 2009. 
32. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с 

философскими учениями того времени). Сергиев Посад, 1914. 
33. Фельми К.-Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999. 
34. Флоровский Г., прот. Догмат и история. М.: Изд. Свято-Владимирского Братства, 1998. 
35. Флоровский Г., прот. Избранные богословские статьи. М.: Пробел, 2000. 
36. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев, 1991. 
37. Флоровский Г., прот. Вера и культура. Избранные труды по богословию и философии. 

СПб.: РХГИ, 2002.  
[та же книга: Флоровский Г., прот. Христианство и цивилизация. Избранные труды по 
богословию и философии. СПб.: РХГА, 2005.] 

38. Яннарас X. Вера Церкви: введение в православное богословие. М., 1992. 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
 
1) Компакт-диск Догматическое богословие. Выпуск 1  (Классические системы 
догматического богословия: XIX век). СПб.: Аксион эстин, 2006. 
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2) www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
3) www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
4) www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине и перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

8.1. Устройства: 

1. Ноутбук Acer Extensa EX2519-C33F 

2. Интерактивная доска Smart Board M600 с колонками Audac 

3. Проектор Hitachi CP-EX251N/Optoma H183X 

8.2. Программное обеспечение: 

1. Windows 10 для одного языка 

2. Google Chrome 

3. Skype 

4. AIMP 

5. Adobe Reader 

6. Zoom 

7. Пакет приложений для интерактивной доски Smart Board M600 

 
 


