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1. Пояснительная записка 
 
Настоящая Программа государственной итоговой аттестации (далее – 

Программа) определяет уровень и содержание знаний обучающихся очной формы 
обучения, необходимых для успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации в Религиозной организации – духовной образовательной организации 
высшего образования Вологодская духовная семинария Вологодской епархии 
Русской Православной Церкви (далее – Семинария) по направлению подготовки 
48.03.01 Теология. 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 августа 2020 г. № 1110;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245 (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;   

 Устав Семинарии; 
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Семинарии. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:  
 государственного экзамена, включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; 
 защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен проводится как итоговый комплексный экзамен 

по дисциплинам Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового 
Завета, Литургика, Догматическое богословие, История древней Церкви, История 
Русской Православной Церкви, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Государственный экзамен проводится устно в форме собеседования по вопросам 
экзаменационного билета.  

На государственном экзамене студент должен:  
 показать место конкретного вопроса в системе богословского знания;  
 уметь выделить структуру вопроса;  
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 показать понимание богословской проблематики вопроса;  
 уметь обосновать заявляемые тезисы, то есть подтвердить их ссылками на 

базовые тексты и необходимыми фактами, при необходимости построить 
логические обоснования;  

 знать ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, а также 
уметь объяснить важнейшие термины, используемые в ответе;  

 иметь представление о современном состоянии научной разработки 
вопроса;  

 иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни 
Православия. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно определяется 
выпускающими кафедрами. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена 
в виде целостной работы, отвечающей этому жанру. Кроме того, бакалавр должен 
продемонстрировать понимание смысла форм, в которых представляются 
результаты научного исследования и практическое владение ими (постановка 
проблемы, актуальность, цель и задачи, обзор источников и литературы, 
продумывание логики исследования и разработка структуры для адекватного 
представления его результатов; умение подвести итоги, сделать определенные 
выводы и наметить перспективы дальнейшего продвижения по теме или 
дальнейших исследований). 

 
2. Перечень компетенций выпускников, проверяемых в ходе 
государственной итоговой аттестации 
 
2.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 
ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной 
традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических задач 
ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при 
решении теологических задач 
ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 
исторического характера при решении теологических задач 
ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 
теологических дисциплин при решении теологических задач 
ПК-2. Подготовлен к деятельности священнослужителя 
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2.2. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 
в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический 
подход для решения поставленных задач 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 
религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 
мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-3 Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 
коллективе 
УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного 
разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии 
УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности в течение всей жизни 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям 
экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать 
им в профессиональной деятельности 
ОПК-3 Способен применять базовые знания теологических дисциплин 
исторического характера при решении теологических задач 
ОПК-5 Способен при решении теологических задач учитывать единство 
теологического знания и его связь с религиозной традицией 
ОПК-6 Способен выделять теологическую проблематику в 
междисциплинарном контексте 
ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук при решении 
теологических задач 
ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 
ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-
практической деятельности 
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3. Требования к содержанию знаний выпускника, сдающего 
государственный экзамен 

 
Вопросы для итогового экзамена по Св. Писанию Ветхого Завета 

 
1. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. Канон 

ветхозаветных книг: состав и история формирования канона и восприятия в 
христианской Церкви. Неканонические книги Ветхого Завета.  

2. Пятикнижие Моисеево. Названия книг. Значение Пятикнижия. 
Проблема авторства: церковный подход и появившиеся в Новое время 
альтернативные гипотезы.  

3. Книга Бытия. Шестоднев: структура и основные богословские идеи. 
Различия рассказа о творении в Быт. 1 и 2. Проблема соотнесения библейского 
повествования о творении мира и данных современной науки. 

4. Пребывание людей в раю. Грехопадение и его последствия (Быт. 3). 
Первоевангелие (Быт. 3:15). 

5. Библейское повествование о Потопе. Праведный Ной, его сыновья. 
Вавилонская башня. 

6. Призвание Аврама и его переселение в Ханаан. Встреча с 
Мелхиседеком. Завет Божий с Авраамом. Богоявление у дубравы Мамре (Быт. 
18:1-16). Рождение и жертвоприношение Исаака. Мессианские пророчества и 
прообразы в жизни Авраама. 

7. Праведный Иосиф и его братья. Переселение в Египет. 
8. Книга Исход. Призвание Моисея и откровение об Имени Божием. Исход 

из Египта и установление праздника Пасхи. Путь из Египта до горы Синай. 
Прообразовательное значение этих событий.  

9. Заключение Завета у горы Синай и его значение. Поклонение золотому 
тельцу. Восстановление Завета. Скиния и ее прообразовательное значение. 

10. Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Основные 
богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом. Повествовательные 
эпизоды книги Левит: смерть Надава и Авиуда (Лев. 10:1-6); наказание за хулу на 
Господа (Лев. 24:10-23). Постановления о жертвах (закон о всесожжении (Лев. 1), 
жертва бескровная (Лев. 2), жертва мирная (Лев. 3), жертва за грех (Лев. 4, 5), 
жертва повинности (Лев. 5, 6), наставления священникам о жертвах (Лев. 6, 7). 
Постановления о священстве: первосвященник, священники (Исх. 28, 29, 39; Лев. 
8 – 10).  

11. Ветхозаветное учение о святости. Законы об очищении (Лев. 11 – 15). 
Правила святости (Лев. 17 – 22, 24, 27). Обетования и предостережения (Лев. 26). 
Постановления о праздниках: Пасха и Опресноки (Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28); 
Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник Кущей (Лев. 23; Втор. 16); праздник 
Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); День Очищения 
(«ЙомКипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и юбилейные 
годы (Лев. 25). 
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12. Книга Судей: общая характеристика содержания.  
13. Книга Руфь. Проблема авторства, время и цель написания книги. 

Краткий обзор. Основные богословские идеи. 
14. История пророка Самуила. Песнь Анны. Первый израильский царь Саул 

и причины его отвержения. Царь Давид.  
15. Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм. Грех Соломона как 

причина разделения единого Израильского царства.  
16. Разделение единого царства. Общая характеристика истории Северного 

Израильского царства. Иеровоам I. Ахав и Иезавель. Пророки Илия и Елисей. 
Падение Самарии.  

17. История Иудейского царства до разрушения Иерусалима. Ровоам. 
Примеры благочестия и нечестия царей иудейских. Обретение книги закона в 
Храме в правлении царя Иосии. Падение Иерусалима и разрушение храма 
Соломона. Начало Вавилонского плена. 

18. Псалтирь. Проблема авторства и времени написания псалмов. Виды 
псалмов. Мессианские пророчества в Псалтири. Использование Псалтири в 
богослужении.  

19. Книга Иова: общая характеристика содержания. Смысл страданий 
праведника. Мессианский смысл книги Иова. 

20. Пророческое служение в Ветхом Завете. Отличие истинных пророков 
Божиих от ложных. Символические действия пророков (Иеремия, Иезекииль, 
Осия).   

21. Книга пророка Исаии. Общая структура. Проблема авторства. Пророк 
Исаия как "ветхозаветный евангелист". Призвание Исаии к пророческому 
служению, прообразовательное значение этого события.  

22. Мессианские пророчества пророка Исаии. 
23. Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7, 4-11). Пророчество 

о возвышении Галилеи языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии 
из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6). 

24. Пророчество о пустыне жаждущей (Ис. 35). Пророчество о гласе 
вопиющего в пустыни (Ис. 40, 1-11). Первая песнь Раба Господня (Ис. 42, 1-9). 
Вторая песнь Раба Господня (Ис. 49, 1-7). Третья песнь Раба Господня (Ис. 50, 4-
9). Четвертая песнь Раба Господня (Ис. 52, 13-15; 53, 1-12). Пророчество о 
Помазаннике и его Церкви (Ис. 61, 1-10). 

25. Книга пророка Иеремии: обзор содержания и характерные особенности. 
Личность пророка Иеремии и его призвание к пророческому служению. 
Пророчество об отвержении злых пастырей и поставлении новых пастырей и 
Царя из дома Давидова. Пророчество об отвержении прежнего завета и 
заключении Нового Завета. Пророчество о 70-летнем плене. 

26. Книга пророка Иезекииля. Структура книги. Личность пророка 
Иезекииля и его призвание на пророческое служение. Учение о личной 
ответственности за грех. Учение об обязанностях пастырей. Пророчество о 
воскресении мертвых (о "сухих костях"). Видение затворенных врат храма. 
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27. Книга пророка Даниила. Личность пророка Даниила и его жизнь в 
Вавилоне. Мессианское истолкование сновидения Навуходоносора об истукане. 
Прообразовательное значение пребывания трех друзей Даниила в печи. 
Мессианское истолкование видения Сына человеческого и "Ветхого деньми". 
Откровение о семидесяти седминах. Пророчество о воскресении мертвых. 
Богослужебное использование книги пророка Даниила. 

28. Книги малых пророков: общая характеристика содержания, основные 
мессианские пророчества. 

29. Литература Премудрости: общая характеристика содержания, традиции 
интерпретации. 

30. Неканонические книги Ветхого Завета: общая характеристика 
содержания, догматическое и богослужебное употребление. 

 
Вопросы для итогового экзамена по Св. Писанию Нового Завета 

 
1. Древнейшие рукописи Нового Завета. Особенности важнейших 

кодексов: Синайского, Александрийского, Ватиканского, Ефрема. Значение 
«Текста большинства» для православного толкователя Нового Завета. 

2. История перевода Нового Завета на славянский язык. Геннадиевская 
Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия. История Синодального 
перевода Нового Завета.  

3. Главнейшие особенности каждого из четырех евангелий: авторство, 
адресат, цель, время написания, характерные черты, самобытность, символ. 
Синоптическая проблема. 

4. Благовещение Пресвятой Богородице. Рождество Христово. 
Хронология событий, предшествовавших и сопровождавших Рождество 
Христово. 

5. Пролог Евангелия от Иоанна – догматический анализ: учение о 
предвечном бытии и о воплощении Божественного Логоса, сотериологический 
аспект. 

6. Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение 
как Святое Богоявление.  

7. Искушения Христа в пустыне, их мессианский смысл. Призвание 
учеников.  

8. Нагорная проповедь как учение о стяжания Царства Небесного; 
отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону; «Золотое правило христианской 
нравственности». 

9. Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти 
тысяч и его символический смысл; евхаристический и христологический аспекты 
беседы о Хлебе Жизни. 

10. Евангельское откровение об Иисусе: Сын Божий и Страждущий 
Мессия; исповедание апостола Петра, святоотеческое толкование слов «Ты 
Христос Сын Бога Живаго», первое предсказание Христа о Своих страданиях.  
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11. Сотериологичекий аспект беседы Иисуса Христа с Никодимом и 
самарянкой: учение Господа о рождении свыше от воды и Духа, об истинном 
поклонении Богу Отцу в духе и истине. 

12. Преображение Господне, святоотеческие толкования эсхатологического 
аспекта Преображения. 

13. Хронология важнейших событий Пути на Страсти и Страстной 
Седмицы. Символический смысл очищения Храма, обличительная речь против 
фарисеев, предательство Иуды. 

14.  Тайная вечеря, прощальная беседа Иисуса Христа с учениками. 
Осуждение Иисуса Христа, крестные страдания и смерть. 

15. Воскресение Христово. Явления воскресшего Христа. 
16. Общие сведения о книге Деяний. Хронология книги Деяний. 

Композиция книги Деяний. Основные богословские темы книги Деяний.  
17. Вознесение Христово. Сотериологическое значение Вознесения в свете 

повествования Первого послания к Фессалоникийцам. 
18. Пятидесятница. Толкование Пятидесятницы святыми отцами Церкви: 

свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Палама. 
19. Основные черты апостольской проповеди по Деяниям. 
20. Послания апостола Петра. Личность апостола. Наставление пастырям. 

Наставление супругам. Эсхатология. Сопоставительный анализ второго послания 
апостола Петра и послания апостола Иуды.  

21. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Лексическое и содержательное сходство послания с Четвертым Евангелием. 
Учение о Святой Троице и богословие любви. 

22. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, 
примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе. 

23. Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к 
Коринфянам: проблемы коринфской общины. 

24. Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: 
автоапология апостола Павла; закон и обетование в домостроительстве спасения. 

25. Послания из уз: общая характеристика догматического содержания. 
26. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к 

Эфесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, 
Невеста Христова и семья Божия.  

27. Пастырские послания: общая характеристика. Нравственные 
требования к священству. Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. 
Павла с позднейшей церковной терминологией.  

28. Послание к Евреям: общая характеристика содержания, традиции 
интерпретации. Первосвященство Христа и Аарона, превосходство жертвы 
Христовой над ветхозаветными жертвоприношениями, небесная скиния. 

29. Откровение ап. Иоанна Богослова. Послание семи Церквям. Брань с 
царством Христовым антихриста и его поражение от Господа. Небесный 
Иерусалим. 
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30. Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной 
экзегезы текста. Седмеричные структуры: книга за семью печатями и Агнец, семь 
труб, семь бедствий и семь чаш.  

 
Вопросы для итогового экзамена по Догматическому богословию 

 
1. Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и богословские 

мнения. Ереси как причины появления догматов. Назначение догматов. 
Специфика и развитие догматической науки. Теория "догматического развития".  

2. Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания и 
Священного Предания. Понимание Священного Предания в православном 
богословии. Различные виды Предания. 

3. Богопознание. Естественное богопознание (естественное Откровение). 
Сверхъестественное богопознание. Границы богопознания: евномианская 
доктрина. Учение о богопознании великих каппадокийцев и святого Иоанна 
Златоуста. Учение святителя Григория Паламы о различии в Боге сущности и 
энергии и возможности Богопознания.  

4. Апофатическое и катафатическое богословие. Понятие об апофатических 
свойствах Божиих. Понятие о катафатических свойствах Божиих. Истинность 
наших представлений о Боге. Антропоморфизмы Священного Писания.  

5. Догмат о Пресвятой Троице. Свидетельства Священного Писания о 
троичности Лиц в Боге. Учение о Пресвятой Троице великих каппадокийцев. 
Троичная терминология. Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам. 

6. Древние тринитарные заблуждения: монархианство, динамизм (или 
адопцианство), модализм. Учение Оригена о Троице.  

7. Доктрина Ария. Опровержение арианства на Первом Вселенском соборе. 
Термин «единосущный» («омоусиос»).  

8. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Бога 
Сына и Его равенстве с Богом Отцом. Толкование так называемых 
"уничижительных мест" Евангелия. Свидетельства Откровения о Божественном 
достоинстве Святого Духа и Его равенстве с Отцом и Сыном. Filioque.  

9. Бог как Творец мира. Нехристианские концепции происхождения мира: 
дуализм, пантеизм. Сущность христианского учения о происхождении мира. 
Вечность Божественного замысла о мире. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в 
деле творения.  

10. Бог как Промыслитель мира. Ложные учения о Промысле Божием. 
Действия Промысла Божия: мирохранение, мироправление. Участие Лиц 
Пресвятой Троицы в деле Промысла. О возможности познания Промысла Божия 
человеком.  

11. Мир духовный или ангельский. Ангелы в Священном Писании. 
Сотворение ангелов Богом. Время сотворения ангелов. Свойства ангельской 
природы. Небесная иерархия. Промысл Божий о мире духовном.  
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12. Сотворение человека. Двуединство человеческой природы. Состав 
человеческой природы: дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе 
человеческой природы. Свойства человеческой души. Отличие души 
человеческой от душ животных. Образ и подобие Божие в человеке. Назначение 
человека. Состояние человека до грехопадения. Первородный грех.  

13. Понятие о Домостроительстве. Предвечный совет Пресвятой Троицы о 
спасении человеческого рода. Участие Лиц Пресвятой Троицы в 
домостроительстве. Почему воплотился именно Сын Божий: ответы святых 
отцов. Причина и цель Боговоплощения. Почему не скоро пришел на землю 
Спаситель?  

14. Учение о Лице нашего Спасителя. Господь Иисус Христос есть истинный 
Бог и истинный человек. Свидетельства Откровения о человечестве Иисуса 
Христа. Заблуждения докетизма относительно человечества Иисуса Христа. 
Отличие Иисуса Христа от нас по человечеству. Следствия ипостасного 
соединения двух природ в Иисусе Христе. 

15. Начало христологических споров. Аполлинарий Лаодикийский. Ересь 
Аполлинария и опровержение ее святыми отцами.  

16. Несторианство: краткая история и суть ереси. Победа над ересью на 
Третьем Вселенском соборе. Православное учение о Пресвятой Богородице.  

17. Орос Халкидонского Собора. Образ соединения двух естеств во Христе. 
Христологическая терминология.  

18. Полемика с монофизитством и несторианством после Халкидонского 
Собора. Ересь монофелитства. Учение о воипостасности человеческой природы 
во Христе.  

19. Афтартодокетизм. Уничижение Господа Иисуса Христа. Естественность 
и добровольность страданий Христа. Тление и нетление.  

20. Понятие об Искуплении в свете Священного Писания. Необходимость 
Искупления для спасения человека. Искупление как откровение Божественной 
любви к человеку. Библейские и святоотеческие образы Искупления. 
Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа.  

21. Богословские теории спасения: юридическая, нравственная и 
современная «органическая». Их представители и основные положения. 

22. Учение о Божественной благодати. Ложные учения об отношении 
благодати к свободе человека. Пелагианство. Учение блж. Августина. 
Православное учение об отношении благодати к свободе. Значение веры и добрых 
дел в устроении спасения.  

23. Понятие о Церкви Христовой. Христологический и пневматологический 
аспекты Церкви. Свойства истинной Церкви Христовой: единство, святость, 
соборность и апостольство. Необходимость для спасения принадлежать к Церкви. 

24. Состав Церкви. Церковь небесная и земная. Богоучрежденная церковная 
иерархия. Апостолы. Епископы. Пресвитеры. Диаконы. Вселенский Собор как 
высший орган церковной власти. Церковь Вселенская и поместная. Границы 
Церкви. 



11 

25. Союз между Церковью земною и Церковью небесной. Ходатайства 
святых за верующих, живущих на земле. Почитание святых. Почитание мощей 
святых угодников Божиих. Почитание святых икон. 

26. Основные понятия о Таинствах. Действительность и действенность 
Таинств. Таинство Крещения. Таинство Миропомазания. Миро, его освящение.  

27. Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Преложение 
хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Преложение и пресуществление. Образ 
пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. Необходимость и 
спасительность причащения Святых Тайн.  

28. Таинство Покаяния. Епитимии. Таинство Священства. Безбрачие 
епископов. Таинство Брака. Монашество. Таинство Елеосвящения.  

29. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Молитвы Церкви за 
усопших. Второе Пришествие Христово. Воскресение мертвых. 

30. Всеобщий суд. Воздаяние после Всеобщего суда. Ложные учения 
хилиазма и апокатастасиса. 

 
Вопросы для итогового экзамена по Общецерковной истории 

 
1. Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь 

среди иудеев. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая 
кончина диакона Стефана. Проповедь апостола Петра за пределами Иудеи. 
Обращение апостола Павла и его миссионерское служение. 

2. Апостольский собор в Иерусалиме. Гибель Иерусалима и последствия 
его разрушения для христианской Церкви.  

3. Отношение Римского государства к христианству в доникейский 
период. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. Последствия 
гонений для церковной жизни.  

4. Ереси доникейского периода. Гностицизм. Монтанизм. Различные 
формы монархианства: патрипассианство, савеллианство, ранний динамизм, 
учение Павла Самосатского. Антимонархианская полемика в святоотеческой 
письменности.  

5. Богословская традиция доникейского периода. Мужи апостольские. 
Богословие апологетов и его значение для вероучения древней Церкви. 
Александрийская богословская школа, ее представители. Латинская богословская 
традиция доникейского периода, ее представители. 

6. Император Константин и победа христианства. Медиоланский эдикт 
313 года. Религиозная политика после Константина. Языческая реакция при 
Юлиане Отступнике.  

7. Учение Ария. Первый Вселенский собор. Свт. Афанасий Великий. 
Догматическая борьба после собора.  

8. Великие каппадокийцы. Второй Вселенский собор. Никео-
Константинопольский символ веры. 

9. Свт. Иоанна Златоуст. Феофил Александрийский. 
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10. Монашество: история возникновения. Развитие монашеской жизни на 
Востоке и Западе. 

11. Несторианский спор. Свт. Кирилл Александрийский и его полемика 
против несторианства. Третий Вселенский собор и догматическая борьба после 
него. Судьба несторианства после соборного осуждения. 

12. Монофизитский спор. «Разбойничий собор» 449 г. Свт. Лев Великий. 
Четвертый Вселенский собор. Халкидонский орос. 28-е правило Халкидонского 
собора и его значение. 

13. Церковная политика императоров Льва I, Зинона и Анастасия. 
Энотикон. Разрыв между Римом и Константинополем. Юстин I и примирение 
Рима и Константинополя.  

14. Император Юстиниан I. Теория симфонии. Политика по отношению к 
монофизитам. Оригенистский спор. Спор о трех главах. Папа Вигилий. Пятый 
Вселенский Собор. Взаимоотношения халкидонитов и монофизитов после смерти 
имп. Юстиниана. 

15. Церковная политика императора Ираклия. Диалог с монофизитами и 
несторианами. Монофелитство. Прп. Максим Исповедник. Πапа Мартин и 
Латеранский собор 649 г. Шестой Вселенский Собор. Трулльский собор 691–692 
гг.  

16. Причины возникновения иконоборческого движения. Патриарх Герман 
и прп. Иоанн Дамаскин как защитники иконопочитания. Иконоборческий собор 
754 г. Седьмой Вселенский собор. Определение Собора о почитании икон. Второй 
период иконоборчества. Торжество Православия.  

17. Взаимоотношения между византийским Востоком и латинским Западом 
IX–XI в. События 1054 года. Политические предпосылки Великого раскола. 

18. Церковная деятельность папы Григория VII Гильдебранда и 
Иннокентия III. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. 

19. Православные под властью крестоносцев. Взятие Константинополя в 
1204 г. Восстановление Византийской империи. Лионская уния 1274 г.  

20. Исихастские споры XIV в. Варлаам Калабрийский и свт. Григорий 
Палама. Константинопольские соборы 1341–1351 гг.  

21. Турецкие завоевания XIV-XV вв. Флорентийская уния: предпосылки и 
значение. Свт. Марк Ефесский.  

22. Падение Византийской империи в 1453 г. Православная Церковь в 
Османской империи.  

23. Константинопольский и другие древние патриархаты под турецким 
владычеством.  Возникновение новых автокефальных Церквей. 

24. «Авиньонское пленение» и Великий раскол в Западной Церкви. 
Причины и характеристика. 

25. Предшественники реформации – Дж. Виклиф и Ян Гус. Ереси в 
Католической Церкви: альбигойцы и вальденсы. 

26. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера. 
27. Реформация в Швейцарии (Ж. Кальвин, У. Цвингли).  
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28. Реформация в Англии. Генрих VIII и появление англиканства. 
29. Католическая контрреформация. Тридентский собор. Орден иезуитов. 

Разделение и распространение протестантизма. 
30. I Ватиканский собор. Вопрос о непогрешимости пап. Католическая 

Церковь в XX в. II Ватиканский собор 1962-1965. Современное положение 
Римско-Католической Церкви. 

 
Вопросы для итогового экзамена по  

Истории Русской Православной Церкви 
 

1. Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской 
Церкви. Предание о проповеди ап. Андрея Первозванного. Св. равноап. Кирилл и 
Мефодий и перевод Священного Писания и богослужебных книг на славянский 
язык. «Фотиево крещение Руси» в IX веке. 

2. «Выбор веры». Крещение Руси. Распространение христианской веры 
при св. Владимире и его преемниках в ХI-ХII вв. Начало Русской митрополии. 
Уставы св. Владимира и Ярослава Мудрого.  

3. Духовная письменность, христианская жизнь и богослужение Русской 
Церкви в домонгольский период. Начало русского монашества, Киево-Печерский 
монастырь. 

4. Нашествие монголов и его влияние на образование нового центра 
церковной жизни. Отношение монголов к христианству. Мученики за веру. 
Учреждение Сарайской епархии.  

5. Христианство на Севере в XIII – XV вв. Святитель Стефан Пермский. 
6. Св. митрополит Алексий, его церковная и государственная 

деятельность. Роль русских святителей в освобождении Московской Руси от 
ордынского владычества.  

7. Автокефалия Русской Церкви. Митрополит Исидор и его участие в 
Ферраро-Флорентийском соборе. Поставление св. митрополита Ионы (1448). 
Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой Григория Болгарина 
митрополитом Киевским. Разделение митрополии. Борьба Православия с 
католичеством в Галицко-Волынском княжестве и Литве. Поставление Григория 
Цамвлака. 

8. Духовное просвещение, христианская жизнь и богослужение в XIII-XV 
вв. Преп. Сергий Радонежский, его ученики. Ересь стригольников. Изменение 
богослужебного устава при митр. Киприане.  

9. Русская Церковь в конце XV – первой трети XVI вв. Теория Москва – 
Третий Рим и ее церковно-политический контекст. Интерпретации теории в 
посланиях старца Филофея и «Повести о белом клобуке». Споры о монастырском 
землевладении. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. «Иосифляне» и 
«нестяжатели». Собор 1503 года и его решения. Преподобный Максим Грек. 
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10.  Ересь жидовствующих и борьба с нею. «Просветитель» и 
Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 гг. Соборы на еретиков 1553 – 1554 
гг. 

11. Церковь в царствование Иоанна Грозного. Св. митр. Филипп. 
Просветительская деятельность святителя Макария Московского. «Великие 
Минеи Четии».  Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 гг. Стоглавый Собор.  
«Домострой» протопопа Сильвестра. Основание миссионерской Казанской 
епархии.  

12. Православие в Литве и Польше. Братства в борьбе за Православие. Преп. 
Иов Почаевский. Брестский Собор 1596 года. Восстановление иерархии в 1620 
году. Деятельность св. митрополита Петра Могилы.  

13. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Решение Собора 1593 г. 
Первый русский патриарх Иов. Русская Церковь и преодоление смуты. 
Патриотический подвиг святителя Гермогена.  

14. Русская Церковь от патриарха Филарета до патриарха Никона. Дело 
«справщиков», кружок «боголюбцев». Патриарх Никон и церковно-
государственные отношения.  

15. Собор 1666 – 1667 годов. Церковный раскол, его основные деятели. 
Поповцы и беспоповцы.  

16. Русская Церковь от патриарха Никона до патриарха Адриана. 
Увеличение числа епархий, образование митрополичьих округов, учреждение 
училищ для противодействия расколу. Собор 1682 г. Переход Киевской 
митрополии под омофор Московского патриарха. «Хлебопоклонническая ересь». 
Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия. 

17. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Патриарх Адриан (1690-
1700). Период местоблюстительства: митр. Стефан (Яворский) и Феофан 
(Прокопович). «Духовный регламент». Учреждение Святейшего Синода. 
Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь при Петре I. 
Свт. Дмитрий Ростовский. 

18. Русская Православная Церковь в 1725 - 1796 гг. Разделы Польши и их 
последствия для Православной Церкви. Церковная политика Екатерины II. 
Секуляризация монастырских земель и её последствия. Святитель Тихон 
Задонский. Западные влияния в обществе (деизм, скептицизм, атеизм). 
Масонство. 

19. Русская Православная Церковь в 1796 - 1825 гг. Митрополит Платон и 
учреждение единоверия. Реформа богословского образования, изыскание 
способов по обеспечению духовенства. Библейское общество и «двойное 
министерство». Свт. Филарет Московский. 

20. Русская Православная Церковь в 1825 — 1855 гг. Свт. Игнатий 
(Брянчанинов). Устав духовных консисторий. Н.А. Протасов и усиление влияния 
обер-прокурора в высших государственных учреждениях. Триада «Православие. 
Самодержавие. Народность» как отражение идеологии эпохи Просвещения.  
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21. Русская Православная Церковь в 1855 — 1881 гг. Реформы Александра 
II и церковная жизнь. Перевод Библии. Духовное образование в XIX веке. 
История духовных академий. Вопрос о сословной замкнутости духовенства. Свт. 
Феофан Затворник и его наследие. 

22. Русская Церковь и Восточные патриархаты. Православие на Кавказе, в 
Западном крае, в Поволжье, Сибири и Аляске. Воссоединение униатов с Русской 
церковью. Православие среди татар и других народов Поволжья. Русская миссия 
в XIX в., прп. Макарий Глухарев. 

23. Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники иноческого 
благочестия. Ученики преподобного Паисия Величковского и русское 
монашество. Оптина пустынь. Гефсиманский скит. Саровская пустынь и 
преподобный Серафим. Женское монашество. Дивеевская обитель.  

24. Русская Православная Церковь в 1881 – 1917 гг. Деятельность К.П. 
Победоносцева. Канонизации святых. Рост количества приходов, монастырей и 
церковно-приходских школ. Подготовка к Собору. Имяславческая смута.  

25. Церковь и Февральская революция.  
26. Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление Патриаршества и 

избрание Патриархом святителя Тихона. Другие решения Собора. 
27.  Гонения на Церковь в гражданскую войну. Декрет об отделении Церкви 

от государства. Послания Патриарха Тихона. Изъятие церковных ценностей. 
Обновленческий раскол. Гонения на Патриарха Тихона и его кончина. 

28. Русская Православная Церковь во II половине 1920-х - 1930-е годы. 
Массовое закрытие храмов, аресты клириков и мирян. Григорианский раскол. 
Декларация 1927 года. Новомученики и исповедники Церкви Русской. 
Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии западных областей в 1939-
1940 годы.  

29. Русская Православная Церковь в годы войны и послевоенный период. 
Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 г. Патриотическое служение 
православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. 
Архиерейский Собор 1943 г. и избрание Патриарха Сергия. Новые приходы, 
возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. Поместный 
Собор 1945 г. и избрание Патриарха Алексия I. Львовский Собор 1946 г. и его 
последствия. Празднование 500-летия автокефалии Русской Церкви в 1948 г.  

30. Русская Православная Церковь в 1960-80 гг. Хрущевское гонение на 
Церковь. Архиерейский Собор 1961 г. и его последствия. Церковная жизнь при 
Патриархе Пимене. 1000-летие Крещения Руси и возрождение церковной жизни. 

 
Вопросы для итогового экзамена по Литургике 

 
1. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов. Различные 

виды вечерни, повечерия, полунощницы, утрени и часов.  
2. Вседневное и праздничное богослужение («на 6», «с великим 

славословием», «с полиелеем») в седмичные и субботние дни и его особенности.  
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3. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 
Октоих и Триодь: назначение и состав (общие сведения, обзор последований и 
приложений). Воскресное богослужение: порядок всенощного бдения.  

4. Неподвижный годовой круг богослужений. Общая характеристика 
служб разного разряда (праздничного знака) Минеи: назначение, состав и 
приложения.  

5. Великие Господские и богородичные праздники: порядок богослужения 
в седмичные, субботние, воскресные дни, и их характерные особенности. 
Богослужение в предпразднство, попразднство, отдание праздника. 
Богослужение «со всенощным бдением». 

6. Период пения Постной Триоди.  Подготовительный период к великому 
посту. Особенности Недель Великого поста. Богослужение сырной седмицы. 
Особенности седмичного вседневного и праздничного богослужения («с 
полиелеем») в период Великого поста.  

7. Богослужение в четверток Великого канона и день Похвалы Пресвятой 
Богородицы. Лазарева суббота и Неделя ваий: уставные особенности праздника, 
освящения ваий. 

8. Страстная седмица. Богослужения первых трех дней Страстной 
седмицы. Вечерня с литургией свт. Василия Великого, совершаемая в Великий 
четверток. Особые песнопения литургии.  

9. Последование Святых Страстей на утрени Великого пятка. Утреня 
Великой субботы: чин погребения плащаницы Спасителя. Литургия Великой 
субботы: 15 ветхозаветных чтений, «Елицы во Христа…», благословение хлеба и 
вина. 

10. Пасха Господня. История праздника. Особенности и порядок служб 
первого дня Пасхи: пасхальной полунощницы, утрени, часов, литургии и великой 
вечерни. Богослужения Светлой седмицы. 

11. Рождество Христово: особенности совершения богослужения и 
содержание молитвословий в навечерие, порядок всенощного бдения и 
особенности Литургии праздника.  

12. Богоявление Господне: особенности совершения богослужения и 
содержание молитвословий в навечерие, порядок всенощного бдения и 
особенности Литургии праздника. Великое освящение воды.  

13. Благовещение Пресвятой Богородицы: порядок богослужения в 
седмичные, субботние, воскресные дни Великого поста, на Страстной и Светлой 
седмицах.  

14. Богослужение в период Пятидесятницы. Воскресное, седмичное и 
субботнее богослужение в период Пятидесятницы. Вознесение Господне.  

15. Пятидесятница. Великая Вечерня с чтением коленнопреклонных 
молитв. Богослужение малых многодневных постов. 

16. Заупокойные субботы церковного года. Поминовение усопших по 
уставу Православной церкви. Погребения мирянина, младенца, священника, 
монаха: структура чинопоследований и содержание молитв. 
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17. Тексты гимнографические и евхологические: структура текстов, способ 
организации и типы. Порядок чтения из Ветхого Завета, порядок чтения из Нового 
Завета в течение богослужебного года.  

18. Условия для совершения Литургии (время, место и вещества). Входные 
молитвы, порядок облачения священнослужителей Проскомидия: состав 
чинопоследования и содержание молитв, символика (тропарь «Искупил ны 
еси…», приготовление Агнца, богородичной и девятичинной просфор).  

19. Литургии оглашенных: состав чинопоследования, содержание молитв и 
основные священнодействия (антифоны, Вход с Евангелием и чтение Св. 
Писания, ектении). Порядок пения вседневных, изобразительных и праздничных 
антифонов. Аналоги Трисвятого. Порядок тропарей и кондаков по малом входе. 

20. Анафора - евхаристическая молитва: структурные элементы (префацио, 
санктус, анамнезис, эпиклезис, интерцессионес). Происхождение и 
отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна 
Златоуста. Тропарь 3-го часа в составе византийских анафор. Священнодействия 
во время анафоры. 

21. Литургия верных: состав чинопоследования, содержание молитв и 
основные священнодействия (молитвы верных, великий вход, целование мира, 
Символ веры, раздробление св. Агнца, вливание теплоты, Причащения 
священнослужителей и мирян, перенесение Св. Даров на жертвенник). Аналоги 
Херувимской песни. 

22. Литургия Преждеосвященных Даров: дни совершения, структура 
чинопоследования и содержание молитв. Приготовление, освящение и хранение 
Агнца. Порядок Причащения больных.  

23. Смысл и значение таинств Крещения и Миропомазания. Основные 
элементы чинопоследования таинств: освящение воды, помазание елеем, 
погружение в воду, облачение в белую ризу, помазание св. миром, крещальная 
процессия, Апостол, Евангелие, обряды восьмого дня. Смысл и содержание 
молитв Требника и сочетание их с действиями священника. Крещение страха ради 
смертного. 

24. Смысл и значение таинства Брака. Обручение, Венчание и последование 
о двоебрачных: структура чинопоследования и содержание молитв.  
Канонические препятствия для браковенчания. Сочетание молитвословий и 
действий священника. Чин венчания супругов «Во мнозех летех сущих». 

25. Современное чинопоследование таинства Покаяния: структура чина и 
содержание молитв. Роль священника в таинстве Исповеди. Епитимия и их 
применение в церковной практике. Присоединение к Церкви из иных 
религиозных традиций: структура чинов и содержание молитв. 

26. Смысл и значение таинства Елеосвящения. Вещества таинства: их 
практическое и символическое значение. Над кем и как часто совершается это 
таинство. Елеосвящение: структура чинопоследования и содержание молитв. 
Сочетание молитвословий и действий священника. Особенности совершения 
общего Соборования и Чина святого елея совершаемого поскору. 
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27. Совершители богослужения. Вступление в клир – хиротесии и 
хиротонии: структуры чинопоследований и содержание молитв. Особенности 
хиротонии во диакона. Особенности хиротонии во священника. Особенности 
хиротонии во епископа. Современный чин хиротесии во чтеца, иподиакона. 
Требования к кандидатам, вступающим в клир.  

28. Богослужебные книги: место в богослужении и обзор состава книг. 
29. Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона. Использование Псалтири в 

суточном и седмичном круге богослужений. Периоды чтения Псалтири в годовом 
круге богослужения. 

30. Богослужебные часы: виды и чинопоследование. Ектении: их виды и 
место в богослужении. Антифоны: их виды и место в богослужении. 

 
Макет оформления билета для сдачи государственного экзамена 

 
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

Вологодская духовная семинария Вологодской епархии Русской Православной Церкви 
 

Государственный экзамен 
Направление подготовки бакалавриата: 48.03.01 Теология 

Профиль подготовки: Православная теология 
 

Билет № 1 
 

1. Вопрос по дисциплине Св. Писание Ветхого Завета. 
2. Вопрос по дисциплине Св. Писание Нового Завета. 
3. Вопрос по дисциплине Догматическое богословие. 
4. Вопрос по дисциплине Общецерковная история. 
5. Вопрос по дисциплине История Русской Православной Церкви. 
6. Вопрос по дисциплине Литургика. 
 
Проректор по учебной работе __________________/_____________ 
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