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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности 

абитуриентов к освоению программ аспирантуры в пределах группы научных 

специальностей 5.11. Теология.  В ходе вступительного испытания 

оцениваются знания поступающего в области теологии, ее базовых разделов, 

навыки владения теологической проблематикой, способности анализировать 

развитие теологических представлений, догматических особенностей 

вероучения, выявляется потенциал для применения теологии при решении 

актуальных проблем человеческого и общественного бытия, а также степень 

сформированности компетенций, значимых для успешного обучения в 

аспирантуре. 

Вступительное испытание проводится в форме устного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам в пределах группы научных 

специальностей 5.11. Теология. 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. История теологии  

Основная богословская терминология (история возникновения понятий 

«ипостась», «сущность», «лицо», «природа», соотношение понятий, проблемы 

интерпретации, употребление в богословии).  Троичная терминология Отцов 

Каппадокийцев. Понятие энергии. Понятие личности. Соотношение латинской 

и греческой терминологии. 

Библейская теология. Богословие апостольского периода. Апостольские 

мужи. Богословие ранне-христианских апологетов (Афинагор, Иустин, Татиан, 

Аристид, Феофил и др.). Полемика против гностицизма и манихейства. 

Тертуллиан.  Св. Ириней Лионский.  Александрийское богословие III в. 

Климент Александрийский. Ориген и оригенизм. Триадологические ереси III-

IV вв. Савеллиане, ариане, македониты. Афанасий Александрийский. I 

Вселенский собор. Никео-Царьградский символ веры. II Вселенский собор. 

Триадология св. Отцов Каппадокийцев.  Природа и ипостась. Учение омиусиан 

и аномеев.  Маркелл, Аэций, Евномий. Пневматомахия IV века. 

Христологические споры V в. Апполинаризм. Ересь Нестория. III Вселенский 

собор.  Блаж. Феодорит Кирский.  Богословие св. Кирилла Александрийского. 

Учение Евтихия и Диоскора. Монофизитский раскол. IV Вселенский Собор. 

Халкидонский орос. Монофизитское богословие 5-6 веков (Филоксен 

Маббугский, Тимофей Элур. Севир и Юлиан. Афтартодокетизм. Актистизм). 

Тритеизм Иоанна Филопона. Псевдо-Дионисий Ареопагит.  Монофелитские 

споры. VI Вселенский собор. Теология преп. Максима Исповедника. Учение 

Максима о Божественных логосах, тропосах существования, природной и 

гномической воле. Преп. Иоанн Дамаскин и его «Точное изложение 

православной веры». VII Вселенский собор. Иконоборчество и полемика с 
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иконоборцами Иоанна Дамаскина. Христологический аспект иконоборческих 

споров.  Паламитские споры 14 века. Восточная и западная теология – 

основные векторы развития богословских учений. 

 

Раздел 2. Библеистика, текстология и экзегетика 

Основные этапы формирования канона Ветхого и Нового Заветов. 

Рукописная традиция и печатные издания Нового Завета. Древние переводы 

Священного Писания; переводы на славянский и на русский язык. 

Текстологические проблемы и интерпретации Ветхого Завета. Становление 

Новозаветного канона. Проблема авторства и датировки книг Нового Завета. 

Понятие «синоптические Евангелия» и проблема датировок. Иоаннов корпус 

Нового Завета, богословские темы и проблемы. Богословское содержание 

посланий ап. Павла, основные темы и проблемы. Экзегеза и экзегетика. 

Экзегетика и герменевтика. Экзегеза Библии и православная герменевтика. 

Специфика толкования Ветхого и Нового заветов. Экзегетика и литературная 

критика. Основные методы и направления библейской экзегезы. Историческая 

библеистика. Внеконфессиональная библеистика и методы её толкования.  

 

Раздел 3. Догматическое богословие. 

Православная космология. Творение мира как проявление благости 

Божией. Происхождение зла. Библейское учение о конечных судьбах мира. 

Библейская космология и современная наука. Учение Христанской Церкви о 

богопознании. Природа богословского знания в его отличии от науки и 

философии. Понятие о Божественном Откровении, Священном Писания и 

Священном Предании.  Апофатическое и катафатическое богословие. Учение 

Христианской Церкви о вере. Учение Христанской Церкви о Пресвятой 

Троице. История тринитарного догмата. Догмат о Пресвятой Троице согласно 

учению I-го и II-го Вселенских соборов. Особенности западной и восточной 

триадологии. Христологическое учение III-го и IV-го Вселенских соборов. 

Христология и христологический догмат. Православное учение о Святом Духе. 

Православное учение о Божией Матери. Учение Церкви о первородном грехе и 

искуплении. Различные теории искупления. Грех и добродетель в Священном 

Писании и в учении Христианской Церкви. Библейское учение о покаянии. 

Учение Христианской Церкви о свободе. Учение об ангелах и духовном мире. 

Учение Церкви о Пресвятой Богородице. Догмат об иконопочитании. 

Проблематика «исихастских споров» и ее решение на константинопольских 

соборах середины XIV века. Христианская антропология. Состав человеческой 

природы, дихотомия и трихотомия.  Образ и подобие Божие в человеке. Вопрос 

о свободе воли. Учение Церкви о христианской нравственности и аскетике.  

Христианская экклесиология.  Пастырство и церковно-иерархическое 

устройство Церкви. Христианская сакраментология.  Христианская 

эсхатология. Православная сакраментология и экклезиология. Учение о 

Таинствах. Основы православной сакраментологии. Библейские основания 

Евхаристии. Реальность и символ в Евхаристии. Основы православной 
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экклезиологии. Экклезиология в I-III в. Экклезиологическая проблематика в IV-

XI вв. Догматические послания Восточных Патриархов (XVII-XVIII вв.).  

Отношение православной Церкви к инославию и расколам. Современные 

направления православной теологии. 

 

Раздел 4. Патрология и патристика. 

Понятие и предмет патрологии. Патрология и патристика. Начала 

христианского богословия (Мужи апостольские: имена, труды и проблемы). 

Греческая и латинская апологетика: общая характеристика. Александрийская 

школа и ее роль в становлении христианского богословия и образования. 

Климент Александрийский. Ориген. Антиохийская богословская традиция. 

Богословско-философский синтез свт. Василия Великого, свт. Григория 

Богослова и свт. Григория Нисского (проблемы триадологии, христологии, 

учение о творении, антропологическое учение). Мистика и аскетика в 

перспективе апофатического и катафатического богословия (свт. Григорий 

Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, прп. Максим Исповедник). 

Богословско-философские учения латинской патристики. Блаж. Иероним 

Стридонский. Свт. Амвросий Медиоланский. Блаж. Августин. 

 

Раздел 5. Основное богословие 

Гносеологические проблемы богословия. Знание и вера, проблема 

соотношения. Особенности позиций идеализма, реализма и мистицизма. 

Онтологические проблемы богословия: материализм, спиритуализм и дуализм.  

Ранняя схоластика. Учение Ансельма о примирении. «Онтологическое 

доказательство». Номинализм и реализм. П. Абеляр. Высокая схоластика. 

Ранняя францисканская школа. Александр Гэльский, Бонавентура. 

Доминиканская школа. Альберт Великий. Учение Фомы Аквинского. 

«Доказательства бытия Божьего» Фомы Аквинского. Проблема эволюции в 

религиозном аспекте. Эволюционизм и креационизм. Тейярдизм (теистический 

эволюционизм). Аксиологическая проблематика религии. Поздняя схоластика. 

Дунс Скот. Оккамизм. Основные реформаторские черты богословия Мартина 

Лютера. Богословские позиции Ф. Меланхтона, У. Цвингли, Ж. Кальвина. 

Лютеранская ортодоксия. Кальвинизм.  Англиканство. Либеральная 

протестантская теология. (Ф. Шлейермахер, А. Ричль, А. Гарнак). Библейская 

критика (Ю. Велльгаузен. Д. Штраус, Тюбингенская школа, А. Древс и др.). 

Диалектическая и экзистенциальная теология (С. Къеркегор, К. Барт, П. 

Тиллих, Р. Бультман). Современное развитие католической теологии. Второй 

Ватиканский собор. Неотомизм. 

Экклезиологические основы римо-католического богословия. Причины 

возвышения Римской кафедры. Учение о главенстве папы. Догмат о папской 

непогрешимости ex kathedra. Догматические основы учения о Троице. Filioque. 

История появления тезиса Filioque и включение его в вероучительные тексты. 

Роль Filioque в организации православно-католических уний. Католическая 

мариология. Учение о непорочном зачатии Девы Марии. Успение Богородицы. 

Учение о первородном грехе, чистилище. Особенности евхаристического 
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богословия: отношение к причастию под двумя видами, опресноки. Целибат. 

Православно-католический диалог после Второго Ватиканского собора.  

Теологические взгляды периода Реформации. Теология Лютера, 

Меланхтона, Цвингли, Кальвина. Аугсбургское исповедание. Кальвинизм. 

Англиканство. Современные виды протестантского богословия. 

Теология и философия религии: отношение к науке, метафизике, 

нравственности.  

Русское православное богословие. П. Могила. Д. Ростовский. Киево-

Могилянская духовная академия. Ф. Прокопович, С. Яворский. Митр. Макарий 

(Булгаков), митр. Антоний (Храповицкий). Парижская школа православной 

теологии (Г. Флоровский, В. Лосский, С. Булгаков). 

Теология и богословское образование. История богословского 

образования. Духовные академии. Духовные семинарии. Духовные училища. 

Богословие в светских учебных заведениях. Русская богословская и церковно-

историческая наука. 

 

Раздел 6. Нравственное богословие и аскетика 

Содержание понятий «этика», «мораль», «нравственность» в Ветхом и 

Новом Завете. Нравственность и религия. Нравственные представления на 

Древнем Востоке. Благо и добродетель в эллинистической философии. Правда 

Божия и Божие милосердие в книгах пророков Исаии, Осии и Амоса. Вопрос 

этики и свободы воли. Грех и добродетель. Учение Церкви о святости. 

Христианские добродетели: вера, надежда, любовь. Заповедь любви. Закон и 

благодать. Нравственные заповеди: смысл и контекст. Первородный грех. Грех 

и страсть. Влияние страстей на человека. Добродетели в православном 

вероучении. Цель и задачи нравственной жизни христианина. 

Учение о браке и девстве в Православной Церкви. Богословие и аскетика. 

Зарождение христианского монашества, появление первых монастырей. 

Русское монашество.  

 

Раздел 7. Литургика 

Определение понятия «таинство». Таинства и обряды. Видимая и 

невидимая сторона таинств. Совершители таинств. Действительность и 

действенность таинств. Институт оглашения и предкрещальная подготовка в 

ранней Церкви и Византии. Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин 

воцерковления. Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом 

Завете и их отличительные особенности. Догматическое содержание таинства 

Евхаристии. Евхаристия как Жертва. Происхождение и отличительные черты 

византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 

3-го часа в составе византийских анафор. Современное чинопоследование 

таинства Покаяния. Смысл и значение таинства Елеосвящения, его библейские 

основания. Основные элементы современного чинопоследования таинства 

Брака. Понятия «хиротония» и «хиротесия». Чинопоследования хиротоний во 

диакона, пресвитера, епископа. Корпус богослужебных книг Православной 

Церкви. Основные этапы истории развития богослужения грекоязычных 
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Православных Церквей. Богослужение кафедральных храмов и монастырей 

Иерусалима и Константинополя. Основные этапы истории развития 

богослужения Русской Православной Церкви. Устройство храма. 22-25 главы 

Типикона. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов. 

Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава 

Типикона. Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны. Соотношение 

Месяцеслова и триодного цикла. Система праздников Месяцеслова. Знаки 

праздников Месяцеслова. 47 глава Типикона. Минеи служебные и общая. 

Типикон, его состав. Пение библейских текстов за богослужением. Жанры 

христианской гимнографии. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. 

Особенности воскресной утрени. 1-5 главы Типикона. Воскресная 

полунощница (когда не совершается бдение). 7 глава Типикона. Триодь 

Постная. Недели Великого Поста. Субботы Великого Поста. Особые дни 

Великого Поста. Страстная Неделя.  Пасха Господня. Чтение книг Нового 

Завета. Рядовые и праздничные чтения. Таблицы рядовых («Сказание») и 

праздничных («Соборник») чтений в Апостоле и Евангелии. Песнопения, 

сопровождающие чтения (прокимен, аллилуиарий). Основные этапы развития и 

жанры византийской гимнографии. 

 

Основная литература  

1. Армстронг Артур Х. Истоки христианского богословия. Введение в 

античную философию. СПб., 2006. 

2. Арсеньев H.A. Православие, католичество, протестантизм. Париж, 1948. 

3. Барт К. Введение в Евангелическую теологию. М., 2006. 

4. Воронов Л. Догматическое богословие. СПб., 2000. 

5. Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2014.  

6. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское 

богословие. М., 1996. 

7. Катехизис Католической Церкви. 4-е изд. М., 2007. 

8. Козлов М., прот. Западное христианство: взгляд с Востока. M., 2009. 

9. Лосский В.Н.  Догматическое богословие.  М., 1991. 

10. Лурье В.М. История византийской философии. М., 2006.  

11. Макарий (Булгаков), митр. История русской Церкви. В 9 т. М., 1994-1996. 

12. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 

2001.  

13. Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск, 2001. 

14. Помазанский М. Православное догматическое богословие. 1994. 

15. Православие и экуменизм. М. 1998. 

16. Современное католическое богословие. Хрестоматия / Сост. М. А. Хейз, 

Л. Джирон. М., 2007. 

17. Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских 

соборов. М., 2012.  

18. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Париж. 1931, пер. М. 1992. 
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19. Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001. 

20. Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви 

(III-XX вв.). М., 2002. 

21. Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 2003. 

 

 

Срок действия программы вступительного испытания 3 года. 

 

Программа утверждена Ученым советом философского факультета и 
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