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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовить специалиста в области изучения 

святоотеческой и шире – церковной письменности, знакомого с историей, 

периодизацией, классификацией направлений и жанров святоотеческой и шире 

– церковной письменности, наиболее известными авторами, их 

жизнеописаниями и творениями, а также богословским (вероучительным и 

нравоучительным) содержанием их творений во взаимосвязи с богословской 

традицией Древней Церкви. 

 

Задачи: 

1. познакомить студентов с представлением о святоотеческой, (и шире – 

церковной письменности) как части Священного Предания Церкви, как одной 

из форм выражения (наряду со Священным Писанием) Божественного 

Откровения и ее соответственной важности для учения Церкви и для спасения; 

ее соотношением со Священным Писанием (неравнозначность в степени 

Боговдухновенности святоотеческой письменности в сравнении с Писанием, 

необходимость учета святоотеческой экзегезы для правильного понимания 

Писания и т.д.); 

2. познакомить студентов с патрологическими принципами обращения к 

персоналиям (авторам) святоотеческой (и шире – церковной письменности) с 

точки зрения их авторитетности (различение категорий «отец Церкви» и 

«церковный писатель», и их признаки; «святость» и «безгрешность» и т.д.); 

3. познакомить студентов с жизнеописаниями авторов церковной 

письменности, как неотъемлемого элемента истории жизни Церкви, и в 

особенности – с житиями св. отцов и учителей Церкви, как образцами для 

подражания и живыми примерами святости, важными для христианской жизни 

как пастырей, так и пасомых Православной Церкви, и актуальными во всякую 

эпоху; 

4. познакомить студентов с принципами обращения к библиографической 

и жанровой стороне бытования святоотеческой (и шире – церковной 

письменности): языки этой письменности, рукописная традиция сочинений, 

вопросы подлинности (подлинное сочинение, псевдоэпиграф, подлог), 

печатные издания первоисточников, переводы на западные языки и русский 

язык, издания этих переводов. Жанры святоотеческой письменности: (с точки 

зрения литературной формы): проза и стихи, трактаты, письма, слова, гомилии, 

флорилегии и т.д.; (с точки зрения содержания): богословский трактат, 

экзегетическое произведение, агиографическое, гимнографическое, 

нравственно-аскетическое, полемическое и т.д.; 

5. познакомить студентов с принципами обращения к святоотеческой (и 

шире – церковной) письменности за решением различных богословских и иных 

вопросов: «согласие отцов» (consensus partum), частное мнение; 

6. познакомить студентов с историей святоотеческой (и шире – церковной) 

письменности в связи с историей Церкви и ее наиболее значимыми событиями; 
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с различными моделями периодизациии, классификацией направлений, групп 

авторов, и их жизнеописаниями; 

7. познакомить студентов с историей становления и развития изучения 

святоотеческой (и шире – церковной) письменности: первые опыты в 

патристическую эпоху (Евсевий Кесарийский, блж. Иероним Стридонский, свт. 

Фотий Константинопольский и др.); рождение патрологии как богословской 

науки на Западе в Новое время (XVII век) и ее развитие в католицизме и 

протестантизме; патрология в Поместных Православных Церквах (греческая, 

румынская, сербская, французская); 

8. на основании вышеизложенных принципов познакомить студентов с 

богословским (вероучительным, нравоучительным и иным) содержанием 

рассматриваемых творений во взаимосвязи с богословской традицией Древней 

Церкви. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Патрология» является обязательной дисциплиной базовой части 

Блока 1 (Б1.О.08) «Дисциплины» (модули) учебного плана основной 

образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, 

приступающего к изучению дисциплины «Патрология» относятся входные 

знания, предусмотренные дополнительными вступительными испытаниями по 

программе «Основы православного вероучения», а также знания, 

полученные при освоении общеобразовательной программы по дисциплинам 

«Введение в библеистику»,  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

(код и название 

компетенции) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине в соответствии с 

установленными индикаторами 

компетенций 

ОПК-5 – . Способен 

при решении 

теологических задач 

учитывать единство 

теологического знания 

и его связь с 

религиозной традицией 

ОПК-5.1.Осознает 

сущностные черты 

богословского знания: 

укорененность в 

Откровении, церковность, 

несводимость к 

философским и иным 

рациональным 

построениям 

ОПК-5.2. Понимает 

соотношение духовного 

опыта Церкви, личной 

религиозности и 

академического 

знать:  

 целостное представление о 

святоотеческой традиции и ее учении, а 

также ее значении для жизни в Церкви и 

спасения; 

 категориально-понятийный 

аппарат святых отцов в важнейших 

областях богословского учения, обладать 

навыками работы с первоисточниками; 

 историю, периодизацию, 

датировки, классификации направлений и 

групп церковной письменности, 

персоналиях их жизнеописаниях, 

названиях произведений, их жанрах и 

содержании. 

 главные идеи святоотеческого 
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богословия  

ОПК-5.3. Понимает 

соотношение библейского, 

вероучительного, 

исторического и 

практического аспекта в 

богословии  

ОПК-5.5.Способен 

применять полученные 

знания при проведении 

богословского анализа 

учения в его различных областях, и в 

первую очередь в учении о Боге и 

спасении, учении о христианской 

нравственности и аскетике, пастырском 

богословии. 

уметь: 

 пользоваться категориально-

понятийным аппаратом святых отцов в 

важнейших областях богословского 

учения, провести анализ важнейших 

экзегетических мест книг Ветхого Завета; 

 пояснять главные идеи 

святоотеческого учения в его различных 

областях, и в первую очередь в учении о 

Боге и спасении, учении о христианской 

нравственности и аскетике, пастырском 

богословии. 

владеть:  

 принципиальными положениями 

святоотеческой мысли, касающимися 

вероучительных истин;  

 богословской и философской 

терминологией, навыками 

апологетических дискуссий;  

 технологиями приобретения, 

использования и обновления знаний;  

 навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Дисциплина «Патрология» изучается на 1, 2, 3 курсах бакалавриата в 1-ом, 

2-ом, 3-ем, 4-ом,5-ом и 6-ом семестрах в объеме 432 часов (12з.ед.).  

4.1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем 4 Сем 5 Сем 6 

Аудиторные занятия 

(всего) 
288 54 54 54 54 36 36 

в том числе        

Лекции (Л) 108 18 18 18 18 18 18 

Практические 

занятия (ПЗ) 
180 36 36 36 36 18 18 

Самостоятельная 

работа (всего) 
144 18 18 18 18 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 
 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

диф. 

зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

432 

12 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 
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4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел I. Введение в патрологическую проблематику. 
 

 Тема 1. Введение в патрологическую проблематику. 

 Предмет и задачи патрологии. Обзор основных источников и пособий. 

Значение святых отцов Церкви и их наследия для церковного учения и спасения. 

Определение понятий «отец Церкви» и «церковный писатель», их признаки. 

Критерии святоотеческого авторитета, их разбор. Основные модели периодизации 

церковной письменности. Распределение по эпохам и периодам, а также по 

направлениям, группам и жанрам церковной письменности. Жанры святоотеческой 

письменности: (с точки зрения литературной формы): проза и стихи, трактаты, 

письма, слова, гомилии, флорилегии и т.д.; (с точки зрения содержания): 

богословский трактат, экзегетическое произведение, агиографическое, 

гимнографическое, нравственно-аскетическое, полемическое сочинение и т.д. 

История изучения церковной письменности в патристическую эпоху (Евсевий 

Кесарийский, блж. Иероним Стридонский, свт. Фотий Константинопольский и др.); 

рождение патрологии как богословской науки на Западе в Новое время (XVII век) и 

ее развитие в католицизме и протестантизме; патрология в Поместных Православных 

Церквах (греческая, румынская, сербская, французская). Языки церковной 

письменности, рукописная традиция святоотеческих сочинений, вопросы 

подлинности (подлинное сочинение, псевдоэпиграф, подлог), печатные издания 

первоисточников и наиболее известные серии изданий, переводы на западные языки и 

русский язык, наиболее известные издания переводов. Актуальные проблемы 

развития патрологии как науки в XX–XXI вв. 
 

Раздел II. Церковная письменность доникейского периода. 
 

 Тема 2. Понятие о церковной письменности доникейского периода (кон. I – 

нач. IV вв.). Мужи апостольские. 

 Понятие о церковной письменности доникейского периода (кон. I – нач. IV вв.). 

Ее основные характерные черты. Четыре основных направления данного периода 

(мужи апостольские, раннехристианские апологеты, антигностические авторы, 

научные школы христианского богословия: Александрийская школа и 

Североафриканская школа). Определенные недостатки во взглядах некоторых 

богословов доникейского периода: субординационизм и хилиазм. Зарождение 

церковной письменности. Тесная стилистическая связь и сходство со Св. Писанием 

Нового Завета. Мужи апостольские. Хронология, перечень авторов и творений. 

Наиболее характерные черты содержания творений мужей апостольских: простота 

стиля и близость языка к Новому Завету, преимущественно пастырский характер 

произведений, отсутствие философских и иных «внешних» влияний, христологизм и 

эсхатологизм. Обзор творений и главных идей мужей апостольских. Свв. Игнатий 

Богоносец: учение о Христе и мученичестве как подражании Ему, экклезиология. 

Учение о нравственности и экклезиология в «Пастыре Ерма», типологическая 

экзегетика и антииудейская полемика в «Послании Варнавы». 

  

 Тема 3. Раннехристианские апологеты (РХА).  
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 Необходимость теоретической защиты Церкви от нападок и гонений во II веке. 

Противники Церкви, обвинения в ее адрес. Значение термина «апология». Апологеты 

– христианские учителя из образованных язычников. Сохранность произведений 

РХА. Основные принципы защиты апологетами Церкви. Афинагор Афинский, св. 

Иустин Философ (+166). Одна из первых христианских школ (в Риме). Сочетание 

христианского учения и светской образованности – фактор развития 

древнецерковного богословия. Богословское учение апологетов. Учение о Боге, о 

Логосе и Его рождении от Отца, (св. Феофил Антиохийский: первое упоминание 

термина «Троица»), ангелология и демонология, учение о Воскресении у св. Иустина. 

Христос – Новая Пасха в «О Пасхе» св. Мелитона Сардийского. 

 

 Тема 4. Гностицизм и антигностические церковные авторы. Свт. Ириней 

Лионский (150–202). 

 Гностицизм II века как религиозно-философское учение. Его истоки, главные 

положения, главные учителя, секты, угроза для Церкви. Антигностические церковные 

авторы: перечень имен и произведений. Наиболее важные: Свв. Ириней Лионский и 

Ипполит Римский как основатели церковной ересиологии. Свв. Ириней Лионский и 

его произведения. Принципы опровержения гностицизма: от Предания Церкви, от 

здравого разума. Богословское учение св. Иринея: апофатизм в учении о Боге, 

сотериология как главный богословия св. Иринея (учение о «рекапитуляции», учение 

о спасении как обожении), защита учения о Воскресении, сакраментология и 

эсхатология. Св. Ипполит Римский (160–235) и его сочинения. Экклезиология св. 

Ипполита. 

  

 Тема 5. Латинская церковная письменность. Тертуллиан (160–225). Свт. 

Киприан Карфагенский (200–258). 

 Зарождение латинской церковной письменности. Различные темы латинского 

богословия. Тертуллиан. Жизненный путь. Монтанизм и учение о Святом Духе и 

«новом откровении». Обзор произведений. Триадология (ее достоинства и 

недостатки) и христология Тертуллиана. Тертуллиан как творец латинской 

богословской терминологии. Основные латинские богословские термины 

Тертуллиана. Апологетика, учение человеке, о Церкви, о христианской 

нравственности. Эволюция нравственных воззрений Тертуллиана в сторону 

ригоризма. Свт. Киприан Карфагенский. Житие и мученичество. Гонения Декия 250 г. 

и вопрос об отпавших. Расколы Новата и Новациана. Экклезиология св. Киприана и 

отношение к Римской епископской кафедре.  

 

 Тема 6. Научные школы христианского богословия. Александрийская 

школа. Пантен. Климент Александрийский (150–215). 

 Условия и предпосылки возникновения научных школ христианского 

богословия. Александрийская школа. Александрия – как центр эллинистической 

образованности и культуры. Александрийский религиозно-культурный синтез. Роль 

александрийского эллинизированного иудаизма. Филон Александрийский: учение о 

Логосе и аллегоризм в экзегезе Ветхого Завета. Истоки христианства в Египте и 

Александрии. Обзор авторов Александрийской школы. Богословско-патрологическое 

понятие о «староалександрийцах» и «новоалександрийцах». Пантен. Климент 

Александрийский. Его «трилогия» и ее план. Учение о Боге, о Логосе и Его 

«функциях», об идеальном христианине-гностике и церковном «гнозисе», о 

Таинствах. Экзегетика и учение о Предании. Учение о христианской нравственности 
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в «Педагоге» и «Кто из богатых спасется?». Почему Климент Александрийский не в 

лике святых? 

  

 Тема 7. Ориген Александрийский (185–254). Его противники и 

последователи. Итоги рассмотрения доникейской церковной письменности. 

 Яркий жизненный путь Оригена. Его деятельность как христианского учителя 

и организатора церковного образования в Александрии и в Кесарии, как основателя 

церковной библеистики («Гекзаплы») и экзегета Св. Писания. Богословское учение 

Оригена в трактате «О началах»: учение о Боге, триадология (ее достоинства и 

недостатки). Сфера догматических ошибок Оригена: учение о сотворении мира и 

человека, «падение умов», «заключение в тела», христология (ее достоинства и 

недостатки: учение о душе Христа, искупительный выкуп), эсхатология, «всеобщее 

восстановление». Значение и влияние Оригена на последующее церковное 

богословие. История отношения к Оригену. Критика и прещения в адрес Оригена: 

при жизни и после смерти (свв. Мефодий Патарский, Евстафий Антиохийский, 

Иероним Стридонский, Максим Исповедник, Варсонуфий Великий и Иоанн и др.); 

апологеты и последователи Оригена (св. Григорий Чудотворец, св. мч. Памфил 

Кесарийский, Евагрий Понтийский, Дидим Александрийский). Александрийская 

школа после Оригена. Св. Дионисий Великий. Итоги рассмотрения доникейской 

церковной письменности. 
 

Раздел III. «Золотой век» святоотеческой письменности. 
 

 Тема 8. Церковная письменность периода Вселенских Соборов. Золотой 

век святоотеческой письменности. Арианство и борьба Церкви с ним. Свт. 

Афанасий Великий (295–373). Свт. Кирилл Иерусалимский (315–387). 

 Обзор церковной письменности периода Вселенских Соборов, ее тематики, 

направлений и групп авторов. Понятие о «золотом веке» святоотеческой 

письменности (IV – нач. V вв.) и его представителях на Востоке (свв. Афанасий 

Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл 

Иерусалимский, Иоанн Златоуст) и на Западе (свв. Иларий Пиктавийский, Амвросий 

Медиоланский, Августин Иппонский, Иероним Стридонский). Арианство IV века, его 

идейные предпосылки и положения. История арианства и его главные представители. 

Многообразие внутрицерковных догматических направлений (строгие никейцы, 

омии, омиусиане, аномеи). Осуждение арианства на I и II Вселенских Соборах и 

православная догматическая позиция по отношению к затронутым арианами 

вопросам. Свт. Афанасий Великий – ученик свт. Александра Александрийского как 

пример исповедничества (5 изгнаний) за истину Православия. Триадология свт. 

Афанасия в ее связи с христологией и сотериологией (учением о спасении как 

обожении) и пневматологией. Троичная терминология св. Афанасия. Антиарианская 

полемика. «Житие св. Антония» как первый трактат о монашестве. Свт. Кирилл 

Иерусалимский как исповедник Православия (3 изгнания). Его «Поучения 

огласительные и тайноводственные». Опыт и содержание огласительного учения. 

«Тайная дисциплина». Истолкование церковных Таинств и их чинопоследований в 

«Поучениях тайноводственных». 

 

 Тема 9. Св. отцы-Каппадокийцы. Свт. Василий Великий (330 – 379). 

 Понятие о свв. отцах-Каппадокийцах, общности и различиях между ними. 

Житие свт. Василия Великого и его усилия на преодоление арианской смуты в 

Церкви. Триадология св. Василия (троичная терминология и различение сущности и 
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ипостасей в Боге в 38-м письме, полемика против аномейства в трактате «Против 

Евномия», православное учение о божестве Сына и Святого Духа в трактате «О 

Святом Духе», различение сущности и энергий в Боге в письмах 234 – 235), 

нравственно-аскетическое учение (в «Правилах нравственных», «Правилах 

подвижнических», «Уставах» и «Прологах»): добродетели, пороки и страсти, цель 

христианской жизни. Принципы монашеской жизни в понимании св. Василия. 

Экклезиология св. Василия и отношения с Римской церковью. Вопрос о Литургии св. 

Василия. 

 

 Тема 10. Свт. Григорий Богослов (330–385). 

 Житие и причины именования Богословом. 5 слов о богословии. Что такое 

богословие и принципы правильного богословствования по св. Григорию. 

Триадология св. Григория. Учение о божестве Сына и Святого Духа, о единстве 

Святой Троицы, о Ее постепенном откровении в истории Домостроительства 

спасения. Сотворение мира и человека, грехопадение, необходимость Искупления. 

Христология св. Григория в 101 и 102 письмах к пресв. Кледонию. Полемика против 

христологических воззрений Аполлинария и ранних антиохийцев. Учение о Церкви и 

ее Таинствах. Учение о священстве. Критика недостойного священства и монашества. 

Св. Григорий как поэт.  

 

 Тема 11. Свт. Григорий Нисский (335–394). 

 Характеристика св. Григория как наиболее «мистического» и одновременно – 

философского из трех отцов-Каппадокийцев. Учение о Боге и триадология св. 

Григория, апофатизм и полемика против Евномия, учение о Христе и Искуплении, о 

Таинствах Церкви в «Большом огласительном слове», антропология (человек – 

«малый мир» и образ Божий в «Об устроении человека»), нравственно-аскетическое 

учение (учение о девстве), эсхатология св. Григория и ее спорные оригенистические 

элементы (учение временности мучений и об «апокатастасисе» как всеобщем 

спасении), проблема нравственного и онтологического статуса добра и зла и ее 

решение св. Григорием. Христологическая полемика против аполлинарианства. 

Дальнейшая судьба спорных эсхатологических взглядов св. Григория и их оценка в 

церковной письменности.  

 

 Тема 12. Свт. Иоанн Златоуст (350–407).  

 Личность, житие, трагическое исповедничество св. Иоанна – архиеп. 

Константинопольского в эпоху победившей «ортодоксии». Св. Иоанн как 

проповедник; причины именования Златоустом. Обзор главных произведений и их 

жанровых особенностей. Нравственно-аскетическое учение св. Иоанна Златоуста: 

темы богатства и бедности, милосердия, проповеди добродетелей и обличения 

пороков власти, общества и клира. Св. Иоанн Златоуст как экзегет Св. Писания. 

Принципы священнослужения в трактате «О священстве». 

 

 Тема 13. Свт. Амвросий Медиоланский (330–397). 

 Положение Православия на Западе в эпоху борьбы с арианством. Начитанность 

в греческой церковной литературе как причина знакомства с восточнохристианским 

богословием. Учение о Боге и триадология. Элементы юридизма в сотериологии. 

Учение о христианской нравственности (о 4 главных добродетелях), принцип 

«блаженной жизни» и счастья от обретения добродетели и доброй совести; учение о 

девстве; учение о покаянии; стоическое влияние Цицерона на этику свт. Амвросия. 

Эсхатология св. Амвросия и учение о «двух градах». Отношения св. Амвросия с 
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государственной властью (императором Феодосием I, Юстиной и др.). 

Гимнографическая деятельность св. Амвросия. 

 

 Тема 14. Блж. Августин Иппонский (354–430). 

 Яркий жизненный путь блж. Августина: от искренних заблуждений к 

постепенному обращению ко Христу («Исповедь»). Акцент на катафатику в учении о 

богопознании: учение об умопостигаемой истине, ее «умном свете» (неизменяемые 

Божественные идеи) и ее познании (влияние учений Платона и Плотина). Принципы 

герменевтики Св. Писания в трактате «О христианской науке». Учение о Боге, 

основные триадологические категории, принцип троичной тварной аналогии 

(«внешнего человека» и «внутреннего человека») и его значение в триадологии блж. 

Августина. Психологизм в триадологии и неверное следствие из него: учение об 

исхождении Святого Духа от Сына (filioque). Богословие истории и эсхатология блж. 

Августина: учение о «двух градах» в «О Граде Божием». Полемика с манихейством, 

донатизмом и пелагианством. Учение о человеке, грехопадении; понятие 

первородного греха и его значение для человеческой природы; свобода воли и 

Божественная благодать в деле спасения, учение о предопределении и 

непреодолимом действии благодати; значение Таинства Крещения для спасения 

человека. Основные антропологические и сотериологические категории блж. 

Августина. Крайности августиновского учения о свободе и благодати и последующие 

т.н. «полупелагианские» споры вокруг него: восточнохристианская (монашеская) 

позиция преп. Иоанна Кассиана, Викентия Леринского («синергия» Бога и человека в 

деле спасения человека); Проспер Аквитанский и Фульгенций Руспийский как 

апологеты августинизма. Св. Кесарий Арелатский и завершение спора на Оранжском 

Соборе 523 года.  

 

 Тема 15. Блж. Иероним Стридонский (339–420). 

 Яркий жизненный путь блж. Иеронима. Его аскетизм. Друзья и недруги блж. 

Иеронима. Отношение к Оригену и полемика против оригенизма, пелагианства и 

других ересей. Библеистика и экзегетика блж. Иеронима. «Вульгата». 
 

Раздел IV. Церковная письменность эпохи Вселенских Соборов. 
 

1) Церковная письменность периода христологических споров. 

 

 Тема 16. Обзор истории Церкви и церковной письменности эпохи 

христологических споров.  
 Ереси аполлинарианства, несторианства и монофизитства. Полемисты VI–VII 

вв. против монофизитства. Значение Халкидонского Собора 451 г. Смысл научно-

богословских понятий: «халкидонизм» и «неохалкидонизм». Свт. Кирилл 

Александрийский. Личность, жизнь, произведения. Основные этапы развития и 

положения христологического учения свт. Кирилла в полемике с Несторием. 

 

 Тема 17. Блж. Феодорит Кирский. Личность, жизнь, произведения.  
Основные положения христологического учения в полемике с свт. Кириллом 

Александрийским (против 12 глав) и против монофизитов (сочинение «Эранист»). 

Экзегетика блж. Феодорита. 

 

 Тема 18. Православные полемисты против монофизитства VI–VII вв.  
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 Св. имп. Юстиниан Великий, свт. Ефрем Антиохийский, свт. Евлогий 

Александрийский, Леонтий Византийский. Личность, жизнь, произведения. Основные 

положения христологического учения в полемике с монофизитами. Свт. Евлогий 

Александрийский: полемика против агноитов, самаритян и новациан. 

 

 Тема 19. «Ареопагитики». Происхождение и вопрос об авторстве этого 

корпуса сочинений, состав и основные темы.  
 Учение «Ареопагитик»: богопознание, учение о Боге, иерархиях творения, 

спасении. Своеобразие богословского учения «Ареопагитик».  

 

 Тема 20. Преп. Максим Исповедник.  

 Преп. Максим Исповедник. Жизнь, церковная деятельность, творения. Главные 

идеи космологии, христологии, антропологии, сотериологии и эсхатологии.  

 

2) Монашеская письменность. 

 Тема 21. Обзор начальной истории монашества и зарождения монашеской 

письменности.  

 Церковная письменность египетского монашества IV в. Преп. Антоний 

Великий, преп. Макарий Великий, Евагрий Понтийский, преп. Пахомий Великий.  

 

 Тема 22. Церковная письменность палестинского монашества V–VI вв. 

«Руководство к духовной жизни» препп. Варсонуфия и Иоанна. Подвижническая 

жизнь этих авторов. Тема духовной брани в этом произведении. «Душеполезные 

поучения» преп.  Дорофея Газского (аввы Дорофея). Жизнь, личность автора. 

Аскетическое учение. 

 

 Тема 23. Преп. Иоанн Синайский (Лествичник). Жизнь, личность автора. 

Аскетическое учение. 

 

3) Церковная письменность периода иконоборчества. 

 Тема 24. Обзор истории Церкви и церковной письменности периода 

иконоборчества.  

 Преп. Иоанн Дамаскин: Опровержение иконоборчества. 

 

 Тема 25. Преп. Иоанн Дамаскин. Богословская система в трилогии 

«Источник знания». 

 

 Тема 26. Преп. Феодор Студит. Преп. Феодор Студит.  
 Личность, жизнь, произведения. Главные принципы теории иконопочитания. 

Учение о монашестве. 
 

Раздел V. Церковная письменность поздневизантийского периода. 

 

 Тема 27. Свт. Фотий Константинопольский, Николай Мефонский.  
 Жизнь, произведения, антилатинская полемика 

 

 Тема 28. Преп. Симеон Новый Богослов.  
 Жизнь, творения, учение о спасении как обожении и Божественном Свете. 

 

 Тема 29. Поздневизантийский исихазм и его основные представители.  



13 

 Свт. Григорий Палама. Свт. Григорий Палама. Жизнь, деятельность, основные 

творения. Богословское учение: Возможность и способы богопознания и спасения. 

Сущность и энергии в Боге. Антропология. Учение об обожении, о Фаворском Свете. 

Полемика с противниками исихазма. 

 

 Тема 30. Св. Николай Кавасила.  
 Жизнь, творения. Учение о спасении и роли Церковных Таинств. Свт. Марк 

Ефесский. Жизнь, личность, произведения. Участие в Ферраро-Флорентийском 

соборе 1439 г. Антилатинская полемика. 
 

4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости //  

Формы 

 промежуточной 

аттестации 

Закрепленные 

за 

дисциплиной 

компетенции Лекции 
Практич. 

работа 

1 семестр   

Раздел I. Введение в патрологическую проблематику 
Тема 1. Введение в 

патрологическую 

проблематику. 
18 4 8 6 

Составление плана-

конспекта текста. 

ОПК-5 

Тема 2. Понятие о 

церковной 

письменности 

доникейского периода 

(кон. I – нач. IV вв.). 

Мужи апостольские. 

16 4 8 4 Написание эссе. 

ОПК-5 

Тема 3. 

Раннехристианские 

апологеты (РХА).  
18 4 10 4 

Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос  

ОПК-5 

Тема 4. Гностицизм и 

антигностические 

церковные авторы. 

Свт. Ириней 

Лионский (150–202). 

18 6 8 4 
Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 

ОПК-5 

Диф.зачет: 2  2    
ИТОГО ЗА 1 

СЕМЕСТР: 
72 18 36 18   

2 семестр   
Тема 5. Латинская 

церковная 

письменность. 

Тертуллиан (160–225). 

Свт. Киприан 

Карфагенский (200–

258). 

12 4 4 4 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос  

ОПК-5 

Тема 6. Научные 

школы христианского 

богословия. 

Александрийская 

20 4 10 6 
Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 

ОПК-5 
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школа. Пантен. 

Климент 

Александрийский 

(150–215). 

Тема 7. Ориген 

Александрийский 

(185–254). Его 

противники и 

последователи. Итоги 

рассмотрения 

доникейской 

церковной 

письменности. 

18 4 10 4 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 

ОПК-5 

Раздел III. Церковная письменность периода Вселенских Соборов 

Тема 8. (начало) 

Церковная 

письменность периода 

Вселенских Соборов. 

Золотой век 

святоотеческой 

письменности. 

Арианство и борьба 

Церкви с ним. Свт. 

Афанасий Великий 

(295–373). Свт. 

Кирилл 

Иерусалимский (315–

387). 

20 6 10 4 
Контрольная работа по 

проблематике периода 

ОПК-5 

Промежуточная 

аттестация 
2  2  Дифференцированный 

зачет 

 

ИТОГО ЗА 2 

СЕМЕСТР: 
72 18 36 18   

3 семестр   
Тема 8. (продолжение) 

Церковная 

письменность периода 

Вселенских Соборов. 

Золотой век 

святоотеческой 

письменности. 

Арианство и борьба 

Церкви с ним. Свт. 

Афанасий Великий 

(295–373). Свт. 

Кирилл 

Иерусалимский (315–

387). 

30 8 12 10 
Составление плана-

конспекта текста. 

ОПК-5 

Тема 9. Св. отцы-

Каппадокийцы. Свт. 

Василий Великий 

(330–379). 

22 6 12 4 Написание эссе. 

ОПК-5 

Тема 10. Свт. 20 6 12 4 Контрольная работа по ОПК-5 
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Григорий Богослов 

(330–385). 

проблематике периода 

ИТОГО ЗА 3 СЕМЕСТР: 

 
72 18 36 18   

4 семестр   
Тема 11. Свт. 

Григорий Нисский 

(335–394). 
12 2 8 2 

Проверка знаний фактов и 

имен: блиц-опрос  

ОПК-5 

Тема 12. Свт. Иоанн 

Златоуст (350–407).  
14 4 6 4 

Устный опрос ОПК-5 

Тема 13. Свт. 

Амвросий 

Медиоланский (330–

397). 

14 4 6 4 
Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 

ОПК-5 

Тема 14. Блж. 

Августин Иппонский 

(354–430). 
16 4 8 4 

Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 

ОПК-5 

Тема 15. Блж. 

Иероним Стридонский 

(339–420). 
14 4 6 4 

Контрольная работа по 

проблематике периода 
ОПК-5 

Диф.зачет 2  2    

ИТОГО ЗА 4 СЕМЕСТР: 72 18 36  18   

5 семестр   

Раздел IV. Церковная письменность эпохи Вселенских Соборов 
Тема 16. Обзор 

истории Церкви и 

церковной 

письменности эпохи 

христологических 

споров. 

16 4 2 10 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос  

ОПК-5 

Тема 17. Блж. 

Феодорит Кирский. 

Личность, жизнь, 

произведения. 

Основные положения 

христологического 

учения в полемике с 

свт. Кириллом 

Александрийским 

(против 12 глав) и 

против монофизитов 

(сочинение 

«Эранист»). 

Экзегетика блж. 

Феодорита. 

22 8 4 10 
Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 

ОПК-5 

Тема 18. 

Православные 

полемисты против 

монофизитства VI–VII 

вв.  

18 4 6 8 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 

ОПК-5 



16 

Тема 19. 

«Ареопагитики». 

Происхождение и 

вопрос об авторстве 

этого корпуса 

сочинений, состав и 

основные темы. 

Учение 

«Ареопагитик»: 

богопознание, учение 

о Боге, иерархиях 

творения, спасении. 

Своеобразие 

богословского учения 

«Ареопагитик».  

16 2 6 8 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос  

ОПК-5 

Промежуточная 

аттестация 
    Диф.зачет  

ИТОГО ЗА  5 СЕМЕСТР: 72 18 18 36   
6 семестр   

Тема 20. Преп. 

Максим Исповедник. 

Преп. Максим 

Исповедник. Жизнь, 

церковная 

деятельность, 

творения. Главные 

идеи космологии, 

христологии, 

антропологии, 

сотериологии и 

эсхатологии.  

6 - 2 4 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос  

ОПК-5 

Тема 21. Обзор 

начальной истории 

монашества и 

зарождения 

монашеской 

письменности. 

Церковная 

письменность 

египетского 

монашества IV в. 

Преп. Антоний 

Великий, преп. 

Макарий Великий, 

Евагрий Понтийский, 

преп. Пахомий 

Великий.  

8 2 2 4 
Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 

ОПК-5 

Тема 22. Церковная 

письменность 

палестинского 

монашества V–VI вв. 

4 2 2 - 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 

ОПК-5 

Тема 23. Преп. Иоанн 

Синайский 
8 2 2 4 Устный опрос  ОПК-5 
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(Лествичник). Жизнь, 

личность автора. 

Аскетическое учение. 

Тема 24. Обзор 

истории Церкви и 

церковной 

письменности периода 

иконоборчества.  

Преп. Иоанн 

Дамаскин: 

Опровержение 

иконоборчества. 

6 2 - 4 
Отображение 

информации в виде 

схемы или таблицы 

ОПК-5 

Тема 25. Преп. Иоанн 

Дамаскин. 

Богословская система 

в трилогии «Источник 

знания». 

 

8 2 2 4 

Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 

ОПК-5 

Тема 26. Преп. 

Феодор Студит. Преп. 

Феодор Студит. 

Личность, жизнь, 

произведения. 

Главные принципы 

теории 

иконопочитания. 

Учение о монашестве. 

6 2 - 4 

Отображение 

информации в виде схемы 

или таблицы 

ОПК-5 

Тема 27. Свт. Фотий 

Константинопольский, 

Николай Мефонский. 

Жизнь, произведения, 

антилатинская 

полемика 

4 2 2 - 
Составление словаря 

терминов. 

ОПК-5 

Тема 28. Преп. 

Симеон Новый 

Богослов. Жизнь, 

творения, учение о 

спасении как 

обожении и 

Божественном Свете. 

6 - 2 4 
Составление 

компьютерной 

презентации. 

ОПК-5 

Тема 29. 

Поздневизантийский 

исихазм и его 

основные 

представители. Свт. 

Григорий Палама. 

Свт. Григорий 

Палама. Жизнь, 

деятельность, 

основные творения. 

Богословское учение: 

Возможность и 

способы богопознания 

и спасения. Сущность 

8 2 2 4 
Проверка знаний 

фактов и имен:  

блиц-опрос 

ОПК-5 
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и энергии в Боге. 

Антропология. Учение 

об обожении, о 

Фаворском Свете. 

Полемика с 

противниками 

исихазма. 

Тема 30. Св. Николай 

Кавасила. Жизнь, 

творения. Учение о 

спасении и роли 

Церковных Таинств. 

Свт. Марк Ефесский. 

Жизнь, личность, 

произведения. 

Участие в Ферраро-

Флорентийском 

соборе 1439 г. 

Антилатинская 

полемика. 

8 2 2 4 
Контрольная работа по 

проблематике периода 

ОПК-5 

Промежуточная 

аттестация 
2  2  Диф.зачет  

ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР: 72 18 18 36   

 

4.4. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 

5. Практические занятия 

5.1. Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. «Учение двенадцати апостолов (Дидахэ)» 

 

Вопросы: 

1) Упоминания о «Дидахэ» в древней христианской литературе; дальнейшая 

история памятника; его «вторая жизнь» (имена, даты). 

2) Основные издания греческого текста памятника. Русские переводы (просто 

назвать). 

3) Автор и адресат; время и место написания «Дидахэ» (найти основания в 

тексте памятника).  

4) План «Дидахэ». Характеристика текста, языка и стиля «Дидахэ». 

5) Нравственное учение «Дидахэ» («путь жизни» и «путь смерти»). 

6) Сходства и «различия» нравственного учения «Дидахэ» и Нового Завета. 

7) Учение «Дидахэ» о сущности Божией (Божественные свойства и имена). 

8) Триадология, христология, сотериология «Дидахэ». 

9) Тема «знания» в Дидахэ. 

10) Экклесиология «Дидахэ». 

11) Обрядовая сторона Крещения по «Дидахэ». 
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12)  Учение «Дидахэ» о посте и молитве. 

13) Евхаристия времён «Дидахэ» в сравнении с Евхаристией книг Нового Завета 

и современной нам (см. «Служебник»); богословское осмысление текста 9-й и 10-й 

глав. 

14) Состав, чины и проблемы христианской общины времён «Дидахэ». 

15) Эсхатология «Дидахэ». 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

1) Учение двенадцати апостолов // Писания мужей апостольских. – 

Издательский Совет РПЦ. М., 2008. 

2) «Дидахе». Учение двенадцати апостолов. Пер. и ком. А. И. Сидорова // А. И. 

Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. М., 2011. С. 455 – 

503. 

 

Дополнительная литература: 

А. И. Сидоров. Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. М., 1996; 

А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. М., 2011. С. 79 

– 85. 

А. И. Сидоров. «Дидахе» (Вероучительный и литургико-канонический памятник 

первохристианской эпохи) // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные 

древности. Т. 2. М., 2011. С. 455 – 503. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 149 – 165. 

Киприан (Керн), архим. Патрология. Киев, 2003. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 57 – 85. 

 

Занятие 2. Послания свт. Игнатия Богоносца 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность, подвиг св. Игнатия Богоносца по сведениям церковных 

авторов. 

2) Сочинения св. Игнатия, их характер, время и условия написания, общая 

тематика содержания. 

3) Учение о Боге. Триадология. Особенности учения о Боге св. Игнатия.  

4) Христология, учение о Боговоплощении, свойства Божественной и 

человеческой природ Господа Иисуса Христа. 

5) Учение об Искуплении и его следствиях для человеческого рода. 

6) Как возможно стать причастным плодам Спасительной Жертвы Господа 

Иисуса Христа. 

7) Учение о мученичестве. 

8) Учение св. Игнатия о Церкви. Единство Церкви. Роль епископа. 

9) Полемика св. Игнатия против ересей. 

10) Св. Игнатий Богоносец о Св. Писании. Соотношение Ветхого и Нового 

Заветов в христианстве. 

11) Сочинения св. Игнатия Богоносца в контексте творений Мужей 

Апостольских. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Первоисточники: 

Послания св. Игнатия Антиохийского (7) // Писания мужей апостольских. – 

Издательский Совет РПЦ, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

И. В. Попов. Патрология. Краткий курс. М., 2003. С. 28 – 35. 

А. И. Сидоров. Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. М., 1996. 

С. 90 – 102. 

К. Е. Скурат. Воспоминания и труды по патрологии. I – V века. Яхрома, 2006. С. 124 

– 131. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 131 – 152. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 112 – 136. 

 

Занятие 3. «Пастырь» Ерма» 

 

Вопросы: 

1) Почему так называется эта книга? Кто такой Пастырь? 

2) Сведения о происхождении этой книги: 

а) Авторитет и древние свидетельства об этой книге; 

б) Проблемы авторства, места и времени появления. 

3) Краткое содержание и структура книги; 

4) Личность автора (Ерм); 

5) Нравственное учение «Пастыря»: 

а) Нравственное состояние Церкви до откровений, полученных Ермом; 

б) Каким образом его необходимо исправить? (Учение 12 заповедей). 

Какова структура изложения заповедей? 

в) Добродетели и пороки (число и характеристики). 

6) Отношение к богатству и делам милосердия; 

7) Экклезиология «Пастыря»: 

а) Роль Церкви и ее места в мироздании; 

б) Мистические образы, используемые в книге для изображения Церкви. О 

чем они нам сообщают? 

в) Церковь и Христос; 

г) Таинства Церкви. Учение о Таинстве Крещения; 

д) Учение о Таинстве Покаяния:  

* каково место покаяния в христианской жизни; 

* спасительная сила покаяния; 

* проблема повторяемости покаяния; 

* что способствует покаянию? 

* способы очищения от грехов. 

8) Аскетическое учение «Пастыря». Два ангела, «различение духов»; 

9) Учение о молитве; 

10) Ангелология «Пастыря»: какие Ангелы упоминаются в этом произведении и 

каково их служение? 

11) Догматическое учение «Пастыря». Особенности триадологии. Христология, 

эсхатология. 

12) «Пастырь Ерма» в контексте творений Мужей Апостольских. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Первоисточники: 

«Пастырь» Ерма // Писания мужей апостольских. – Издательский Совет РПЦ, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

А. И. Сидоров. Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. М., 1996. 

К. Е. Скурат. Воспоминания и труды по патрологии. I – V века. Яхрома, 2006. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 160 – 172. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 180 – 203. 

 

Занятие 4. Афинагор Афинский. Прошение за христиан; О Воскресении мертвых. 

 

Вопросы: 

1) Раннехристианские апологеты. Причины появления и основные стороны 

раннехристианской апологетики. 

2) Главные обвинения против христиан: в безбожии, людоедстве, 

безнравственности.  

3) Их опровержение апологетом Афинагором. 

4) Антропология Афинагора: состав человека. 

5) Смертность человека. 

6) Языческая критика христианского догмата о Воскресении и ее аргументы.  

7) Учение о Воскресении и его защита Афинагором. Почему Воскресение 

мертвых возможно и необходимо? 

8) Богословское учение Афинагора. Учение о Боге, о Святой Троице, о 

Домостроительстве спасения. 

9) Учение об Ангелах и демонах. 

10) Учение о христианской нравственности. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Афинагор Афинский. Прошение за христиан http://www.pagez.ru/lsn/0349.php 

Афинагор Афинский. О Воскресении http://www.pagez.ru/lsn/0468.php 

 

Дополнительная литература: 

А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. М., 2011. С. 264 

– 294. 

И. П. Реверсов. Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2007. 

Афинагор // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 83 – 85. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 312 – 324. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 321 – 331. 

 

Занятие 5. Св. Ириней Лионский. Против ересей. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность, произведения св. Иринея. Его значение для богословия 

Древней Церкви. 

2) Структура и жанр «Против ересей», а также его главные темы. 

3) Гностическое учение в его основных чертах. 

4) Опровержение св. Иринеем гностицизма: 

А) С позиций здравого разума. 

http://www.pagez.ru/lsn/0349.php
http://www.pagez.ru/lsn/0468.php
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Б) С позиций Св. Писания 

В) С позиций Св. Предания 

5) Учение о Св. Писании (Евангелия, их число; соотношение Ветхого и Нового 

Заветов, предание о создании перевода 70-ти Ветхого Завета) и Св. Предании св. 

Иринея Лионского. 

6) «Гносеологическое смирение» св. Иринея Лионского. «Знание надмевает, 

любовь назидает». 

7) Учение св. Иринея Лионского о Боге, о Святой Троице, о Рождении Сына 

Божия. Участие Каждого из Лиц Святой Троицы в деле спасения человеческого рода. 

8) Христология и сотериология св. Иринея: учение о «возглавлении» 

(«рекапитуляция»), Боговоплощении, Искуплении. Полемика против докетизма. 

Учение о Пресвятой Богородице. Учение об обожении как усвоении плодов 

Домостроительства Христова.  

9) Учение св. Иринея Лионского о человеке (антропология) и опровержение 

гностической антропологии (платоническое учение о переселении душ; гностическое 

разделение людей на плотских, душевных и духовных, значение смерти для 

человеческой природы). Определение понятий «добро» и «зло» и свобода человека. 

Учение о Всеобщем Воскресении. 

10) Экклезиология св. Иринея: учение об апостольском преемстве епископата, 

об авторитете Апостольских Церквей и исключительности истины, хранимой в 

Церкви. 

11) Учение св. Иринея Лионского о церковных Таинствах: учение о Евхаристии. 

12) Эсхатология св. Иринея Лионского: 

А) Учение об антихристе и его пришествии. 

Б) Расшифровка числа «666». 

В) Хилиастические мотивы в эсхатологии св. Иринея и их объяснение. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Св. Ириней Лионский. Творения. М., 1996. 

КНИГА I: Предисловие: 1, 3 

КНИГА II: ГЛ. 1: 1-2; ГЛ. 2: 1 – 3; ГЛ. 7:3, 4; ГЛ. 26:1; ГЛ. 28:4-5; ГЛ. 33; ГЛ. 34 

КНИГА III: ГЛ. 1; ГЛ. 3; ГЛ. 4: 1- 3; ГЛ. 11:8; ГЛ. 18:1 – 3, 6 – 7; ГЛ. 19:3 (конец); ГЛ. 

21: 2 – 3; ГЛ. 22:4; ГЛ. 23:6 

КНИГА IV: ГЛ. 16:5; ГЛ. 17:5; ГЛ. 18:2, 5; ГЛ. 20:1, 5, 6; ГЛ. 37:2, 6; ГЛ. 39:1 

КНИГА V: ГЛ. 2:2 – 3 ; ГЛ. 6:1; ГЛ. 8: 1 - 2 ; ГЛ. 16:2; ГЛ. 19:1; ГЛ. 27:2; ГЛ. 28; ГЛ. 

29 - 33; ГЛ. 36:1 

 

Дополнительная литература: 

А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2. М., 2011. С. 400 

– 445. 

И. В. Попов. Патрология, краткий курс. М., 2003. С. 62 – 78. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 364 – 405. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 358 – 408. 

 

Занятие 6. Св. Киприан Карфагенский. О падших, О единстве Церкви. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность, произведения свт. Киприана Карфагенского. 
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2) Время и обстоятельства написания, тематика данных произведений. 

3) Гонение Декия и его результаты для Карфагенской Церкви: мученики, 

исповедники, отпадшие.  

4) Разлчные степени отпадения и отношение к ним св. Киприана. Причины 

отпадения. Неправильный подход к прощению отпавших. Отношение св. Киприана к 

т.н. «либеллатикам». 

5) Нравственное учение и причины гонения. 

6) Учение о покаянии. 

7) Учение о мученичестве. 

8) Учение о Евхаристии и недостойном причащении. 

9) Экклезиология св. Киприана:  

А) Церковь и ее спасительное значение в представлении св. Киприана.  

Б) Принципы единства Церкви и их отражение в Св. Писании. 

В) Единство Главы Церкви – Христа, епископская власть и единодушие 

верующих как принципы церковного единения. 

10) Пагубность расколов и ересей. Раскол и мученичество. 

11) Отношение св. Киприана к раскольническим таинствам и священнодействиям. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Свт. Киприан Карфагенский. О падших // Свт. Киприан Карфагенский. Творения. 

(Библиотека отцов и учителей Церкви. Т. 6). М., 1999. С. 208 – 232. 

Свт. Киприан Карфагенский. О единстве Церкви // Свт. Киприан Карфагенский. 

Творения. (Библиотека отцов и учителей Церкви. Т. 6). М., 1999. С. 232 – 252.  

 

Дополнительная литература: 

А. Р. Фокин. Латинская патрология. Т. 1. М., 2005. С. 45 – 160. 

А. Молчанов, свящ. Св. Киприан Карфагенский и его учение о Церкви. Казань, 1888. 

И. В. Попов. Патрология, краткий курс. М., 2003. С. 91 – 106. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 500 – 516. 

 

Занятие 7. Климент Александрийский. Кто из богатых спасется. 

 

Вопросы: 

1) Климент Александрийский: жизнь, личность, произведения. Характеристика 

произведения «Кто из богатых спасется»: жанровая, тематическая, адресат 

произведения. 

2) Толкуемый Климентом евангельский фрагмент и его буквальный смысл. 

3) В чем грех хвалящих богатых? 

4) Почему юноша смутился и какое его тайное желание обличил Спаситель? 

5) Что значит «продать имение» и почему это не стоит разуметь буквально? 

6) Экзегетические принципы в данном произведении. Аллегоризм Климента как 

способ разрешения затруднений в толковании и понимании библейского текста. 

7) Отношение к богатству в данном произведении. Богатство – добро или зло? 

8) Два вида богатства и два вида бедности. Как можно быть одновременно бедным и 

богатым и в каком смысле? 

9) Причина испуга учеников: «Так кто же может спастись?» 

10) Правильное отношение к богатству. Что значит «продать имение»? 

11) Учение о деятельном милосердии. 
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12) Учение о покаянии.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

«Кто из богатых спасётся» и «Увещание к эллинам». Творения учителя Церкви 

Климента Александрийского / Пер. с греческого с примеч. Н. Корсунского. 

Ярославль: Типография Губернской Земской Управы, 1888. С. 1–50. 

 

Дополнительная литература: 

Д. П. Миртов. Нравственное учение Климента Александрийского. СПб., 1900.  

Д. П. Миртов. Нравственный идеал по представлению Климента Александрийского. 

СПб., 1900.  

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 410 – 436. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 467 – 504. 

 

Занятие 8. Ориген. О началах. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность и произведения Оригена.  

2) Характеристика трактата «О началах»: жанровая, содержательная, структурная. 

Время его написания. Объяснение самим Оригеном причин написания трактата. 

3) Учение о Божественной природе и ее свойствах. Апофатизм и критика 

антропоморфизма. Как все же возможно познавать Бога? Учение о сущности и 

энергиях Божиих. 

4) Учение о Святой Троице. Учение о Боге Сыне, Его Рождении от Отца. Характерная 

терминология – библейская и богословская в описании природы Сына. 

5) Сферы действия Лиц Святой Троицы в мире и характеристика данного учения с 

позиций святоотеческого богословия Православной Церкви. 

6) Учение о Святом Духе. 

7) Учение о Боговоплощении. Две природы Христа и объяснение их соединения. 

Душа Христа. 

8) Учение об Искуплении. 

9) Антропология Оригена и учение о премирном падении душ. Этимология слова 

«душа». Душа и ум. 

10) Космология Оригена и ее неправомыслие. Вопрос свободы воли. Понятие о 

«сложении мира». 

10) Эсхатология и учение о «всеобщем восстановлении» (апокатастасис). Свойства 

воскресших тел. 

11) Библеистика и экзегетика Оригена. Аллегоризм Оригена в толкованиях Св. 

Писания. 

12) «Антропологическая» модель структуры Св. Писания. Дух – душа – тело 

Писания. 

13) Примеры необходимости аллегорического толкования. 

14) Анафематизмы V Вселенского Собора в отношении Ориигена. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Ориген. О началах. М., 2007. 



25 

Книга I: Гл. 1: 6, 7; Гл. 2: 1 – 5, 9; Гл. 3: 5, 7; Гл. 6: 1 – 2. 

Книга II: Гл. 3:7; Гл. 6: 2 – 6; Гл. 8:3 – 4; Гл. 9: 5 – 7. 

Книга III: Гл. 5: 3 – 4; Гл. 6: 2 – 5. 

Книга IV: 6, 12, 14 – 20. 

 

Дополнительная литература: 

А. В. Карташев. Вселенские Соборы. (глава «Оригенизм и Ориген») 

http://www.magister.msk.ru/library/bible/history/kartsh01.htm#05 

В. В. Петров. Учение Оригена о теле воскресения в контексте современной ему 

интеллектуальной традиции // Душа и космос. Исследования и переводы. Учения о 

вселенной и человеке в Античности и Средние века. М., 2005. С. 577 – 632. 

А. В. Серегин. «О началах» I, 4, 3 – 5 и оригеновское понимание вечности творения // 

Душа и космос. Исследования и переводы. Учения о вселенной и человеке в 

Античности и Средние века. М., 2005. С. 799 – 823. 

С. Л. Епифанович. Лекции по патрологии. СПб., 2010. С. 505 – 553. 

И. В. Попов. Патрология, краткий курс. М., 2003. С. 116 – 131. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 436 – 472. 

 

Занятие 9. Свт. Афанасий Великий. Слово о Воплощении Бога Слова. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность, произведения и место данного произведения среди трудов свт. 

Афанасия. 

2) Время написания, жанр и тематика. 

3) Какие неправомысленные концепции сотворения мира опровергает св. Афанасий и 

каковы его космологические принципы? 

4) Антропология свт. Афанасия в данном произведении. 

А) Человек до грехопадения: его состояние и предназначение. Тленен или 

нетленен, смертен или бессмертен был человек до грехопадения? 

Б) Грехопадение: 1. Возвращение из сверхъестественного состояния в 

«естественное» и что понимается под «естественным» состоянием; 2. власть диавола; 

3. власть тления и смерти; 4. развитие всех прочих грехов из греха Адама. 

В) Человек после грехопадения. 

Г) Человек после Христова Домостроительства: в чем отличие в отношении к 

смерти до Воскресения Христа и после? 

5) Христология и сотериология свт. Афанасия в данном произведении. 

А) Для чего Бог Слово воплотился? 

Б) Почему Он не спас нас иным образом? 

В) Учение об Искуплении: почему, зачем и как умер Бог Слово? 

Г) Учение о спасении как обожении. 

6) Как уверовать во Христа язычникам и иудеям? 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Свт. Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога Слова, и о пришествии Его к нам 

во плоти // Творения свт. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. 

СТСЛ., 1903. Т. 1. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.magister.msk.ru/library/bible/history/kartsh01.htm#05


26 

И. В. Попов. Религиозный идеал св. Афанасия Александрийского // И. В. Попов. 

Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 49 – 116. 

К. Е. Скурат. Великий святой отец Афанасий Александрийский. Сотериология 

святого Афанасия Великого // К. Е. Скурат. Наставления великих учителей Церкви. 

Яхрома, 2008. С. 13 – 372. 

Свт. Афанасий Великий (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи Вселенских 

Соборов в трудах русских ученых. Часть 1. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 

2009. 

Афанасий Великий // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 22 – 49. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 571 – 612. 

 

Занятие 10. Свт. Василий Великий. Письмо 38 Григорию брату; «Правила 

нравственные»; Беседа 22. К юношам, о том как получать пользу из языческих 

сочинений. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность, произведения свт. Василия Великого. 

 

Письмо 38 Григорию брату 

2) Употребление терминов «сущность» и «ипостась» применительно ко Святой 

Троице у т.н. «староникейцев». 

3) Учение св. Василия об «общем» и «частном». 

4) Человеческие аналогии – доказательства данного учения. 

5) Свойства сущности Божией. 

6) Ипостасные свойства Лиц Святой Троицы. 

 

Правила нравственные. 

1) Время написания, жанр и тематика данного произведения. 

2) Учение о служении Богу и его условия: 

А) покаяние  

Б) чистота 

В) исполнение воли Божией и должное намерение при этом 

Г) Уподобление Богу и святым. 

Д) Перенесение страданий и скорбей за Христа. 

3) Любовь к Богу и ближним. 

4) Вера в Бога и ее исповедание. 

5) Суд Божий 

6) Крещение, Евхавристия и молитва. 

7) Учение о грехе вообще, лжи, празднословии и соблазне других. 

8) Необходимость обращения к Св. Писанию в жизни христианина. 

9) Священное Писание: что в нем запрещается и что одобряется? Различие Ветхого и 

Нового Заветов. 

10) Милосердие. 

11) Каким должен быть «предстоятель слова» Божиего? Различение учителей 

истинных от ложных. 

12) Учение о христианских браке и семье. 

13) Христианские принципы жизни государства и общества. 

14) Итог: каким должен быть христианин? 

 

Беседа 22. К юношам, о том как получать пользу из языческих сочинений. 
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1) К кому обращается св. Василий в данном произведении? 

2) Почему вообще христианские юноши должны были пользоваться языческими 

произведениями? 

3) В чем главная проблема для христианских юношей при изучении языческой 

литературы? 

4) Практическая и мировоззренческая суть христианства по св. Василию в данном 

произведении. Понятие подвига. 

5) Подготовительная функция языческих произведений. 

6) Что брать христианину из языческих произведений и что оставлять, и каков 

критерий различения? 

7) Добродетель и ее значение. 

8) Отношение к телу. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Свт. Василий Великий. Письмо 38 Григорию брату // Свт. Василий Великий. 

Творения. Т. 2. (Серия ПСТСО, Т. 4) М., 2009. С. 502 – 511. 

Свт. Василий Великий. Нравственные правила // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 

2. (Серия ПСТСО, Т. 4) М., 2009. С. 19 – 101. 

Свт. Василий Великий. Беседа 22. К юношам, о том как получать пользу из языческих 

сочинений // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. (Серия ПСТСО, Т. 3) М., 2008. С. 

1054 – 1068. 

Свт. Василий Великий. Нравственные правила. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

И. В. Попов. Патрология, краткий курс. М., 2003. С. 174 – 187. 

Свт. Василий Великий в трудах православных ученых. Сборник статей (Приложение 

к серии ПСТСО). М., 2011. 

Архим. Илия Рейзмир. Учение свт. Василия Великого о духовном совершенствовании. 

СТСЛ., 2004. 

Василий Великий // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 131 – 191. 

А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // Свт. 

Василий Великий. Творения. Т. 1. (Серия ПСТСО, Т. 3) М., 2008. C. 12 – 90. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 618 – 650. 

 

Занятие 11. Свт. Григорий Богослов. 5 Слов о богословии (Слова 27 – 31). 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность свт. Григория Богослова. Эпоха, в которую он жил и частные 

моменты, повлиявшие на написание Слов о богословии (см.: Прот. Георгий 

Флоровский. Восточные отцы IV века, С. 90 – 97, Еп. Илларион Алфеев. Жизнь и 

учение свт. Григория Богослова. С. 227 – 253). 

2) Слова о богословии. Время написания, проблематика, общая характеристика и 

тематическое содержание. 

 

1- 2 СЛОВА. Общий смысл понятия богословия. 

1) Тематика богословия: разделы богословского учения Церкви с точки зрения 1 и 2 

«Слов о богословии» свт. Григория Богослова. 

2) Условия для успешного богословствования. Можно богословствовать: 
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а) кому?; б) когда ?; в) перед кем?; г) сколько?; д) как? 

3) Каким надо быть богослову? 

4) Проблемы богопознания стоящие перед богословием. 

5) Апофатический метод богословия свт. Григория Богослова. Его смысл, содержание 

и место в учении о богословии.  

6) Катафатический метод богословия свт. Григория Богослова. Его смысл, 

содержание и место в учении о богословии. 

7) Положительное решение свт. Григорием проблемы непостижимости Бога. 

«Причастие Свету». 

 

3 – 4 СЛОВА. 

1) «Три древнейших мнения о Боге» и в чем смысл «монархии»? 

2) Личные свойства Лиц Святой Троицы. 

3) Рождение и исхождение в связи с понятиями времени и вечности. Смыслы понятий 

«безначальность» и «небезначальность» по св. Григорию. 

4) Учение о Рождении Сына. 

5) Евномианство и его критика св. Григорием. Проблема познаваемости Бога. 

Проблема именования Бога.  

6) Виды Божественных имен. 

7) Арианская библейская аргументация и ее опровержение св. Григорием. 

8) Учение о спасении и Искуплении. Цель христианской жизни. 

 

СЛОВО 5. 

1) Проблематика данного Слова. 

2) Перечень основных возможных воззрений на сущность Святого Духа. 

3) Учение о божестве и единосущии Святого Духа. Сотериологический аргумент 

божества Святого Духа. 

4) Учение о постепенном откровении Святой Троицы в истории Домостроительства 

спасения. 

5) Учение о единстве Святой Троицы.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Свт. Григорий Богослов. Творения. (разные издания) 

Страницы даны по изданию ПСТСО (Полное собрание святых отцов и церковных 

писателей в русском переводе): Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 1, 2. М., 

«Сибирская благозвонница». 2007. 

Слово 27. О богословии 1-е (Творения. Т. 1. С. 327 – 332). 

Слово 28. О богословии 2-е (до слов: «Оставив все прочее, рассуждает Давид…). 

(Творения. Т. 1. С. 333 – 344). 

Слово 29. О богословии 3-е (Творения. Т. 1. С. 351 – 363). 

Слово 30. О богословии 4-е (Творения. Т. 1. С. 364 – 375). 

Слово 31. О Святом Духе (Творения. Т. 1. С. 376 – 391). 

 

Дополнительная литература: 

Прот. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. М., 1992.  

Еп. Илларион Алфеев. Жизнь и учение свт. Григория Богослова. СПб., 2001. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии. М., 2004. С. 650 – 665. 

И. В. Попов. Патрология, краткий курс. М., 2003. 
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Занятие 12. Свт. Григорий Нисский. О цели жизни по Богу. 

 

Вопросы: 

1) Цель христианской жизни.  

2) Учение о человеке в этом произведении. Образ Божий. Уподобление Христу.  

3) Спасение как познание истины и воли Божией, как уневещивание Христу. 

4) Пневматология этого произведения. Учение о благодати Св. Духа. Ее действие на 

человека. 

5) Благодать Св. Духа и свободная воля человека в деле спасения. Смысл 

аскетических подвигов.  

6) Зло по учению свт. Григория Нисского. Откуда оно произошло, каков его 

онтологический статус, где оно «гнездится» и что с ним будет в эсхатологической 

перспективе? 

7) Виды греха. 

8) Добродетели и их взаимосвязь и значение. Любовь к Богу и ближним. Их 

соотношение в христианской жизни. 

9) Какая добродетель важнее всего?  

10) Смирение. Значение смирения для аскетической жизни. 

11) Принципы монашеского общежития. 

12) Духовная брань.  

13) Необходимый эмоциональный настрой в духовной жизни.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Свт. Григорий Нисский. О цели жизни по Боге и истинном подвижничестве // Свт. 

Григорий Нисский. Творения. Ч. 7. Кн. 2. С. 263 – 283. М., 1866. 

См. также: Свт. Григорий Нисский. О цели жизни по Боге и истинном 

подвижничестве // Свт. Григорий Нисский. Аскетические сочинения и письма. М., 

2007. 

 

Дополнительная литература: 

Прот. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. М., 1992. 

Григорий Нисский // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 481 – 526. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 665 – 684. 

  

Занятие 13. 

Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея. 

 

Вопросы: 

1) Свт. Григорий Нисский. Личность, жизнь, произведения, место данного сочинения 

среди творений свт. Григория Нисского. Полное название произведения. 

2) Жанр данного сочинения и его цель. 

3) Структура произведения. Деление на две части. Чем это вызвано. Соотношение 

между двумя частями. 

4) Священное Писание, герменевтические принципы свт. Григория и их 

осуществление в данном сочинении. 

5) История. Содержание исторического повествования о жизни пророка Моисея. 

6) Духовный смысл истории («феория») и ее содержание. 
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7) Образ пророка Моисея и его актуальность для современного христианина, к 

которому обращается свт. Григорий Нисский.  

8) Учение о добродетели: определение добродетели. Общие характеристики 

добродетели. Источник добродетели.  

Бесконечность добродетели. Частные добродетели, упоминаемые в этом 

произведении. Как же можно уподобиться в совершенствах Отцу Небесному (Мф. 5, 

48), если добродетель недостижима во всей полноте? Пороки как то, что 

противостоит добродетели. Виды пороков. 

9) Учение о Боге и Божиих свойствах. 

10) Христология: учение о Боговоплощении и Искуплении в ветхозаветных 

прообразах в их истолковании свт. Григорием. 

11) Путь спасения и жизненный путь пророка Моисея. Сходства и значение событий 

и этапов жизненного пути Моисея и пути спасения всякого христианина. 

12) Христианство и языческая философия. Полезное и бесполезное в языческой 

культуре и философии для христианина.  

13) Гносеология и учение об истине. 

14) Учение об этапах богопознания на примере восхождения пророка Моисея на гору 

Синай. Что значит познавать или видеть Бога? 

15) Вопрос свободной воли в деле спасения или погибели, а также вопрос теодицеи. 

16) Элементы учения об «апокатастасисе» в этом сочинении.  

17) Учение о спасении. Таинство Крещения. 

18) Экклезиология и учение о церковном священстве. 

19) Итоги и выводы. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Первоисточники: 

Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя. М., 1999. 

Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя. Творения Святых отцов в 

русском переводе. Т. 37. Кн. 2. М., 1861. С. 223 – 379.  

 

Дополнительная литература: 

Прот. Георгий Флоровский. Восточные Отцы IV века. М., 1992. 

Григорий Нисский // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 481 – 526. 

Н. И. Сагарда. Лекции по патрологии I – IV века. М., 2004. С. 665 – 684. 

 

Занятие 14. 

Свт. Иоанн Златоуст. О священстве. Кн. 1 – 6. 

 

Вопросы: 

1) Свт. Иоанн Златоуст. Личность, жизнь, произведения. Место данного 

произведения среди прочих трудов свт. Иоанна. 

2) Причина написания. Жанровые особенности данного произведения. Тематический 

обзор. 

3) Нравственная проблема допущения «хитрости» с благими намерениями. 

4) Ответственность священства и ответственность за возведение в священный сан. 

Возможные поводы для незаконной хиротонии. 

5) Высота и достоинство священнического служения. Сравнение священства и 

царства. 

6) Цель священнического служения – угождение Богу. 
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7) Сравнение священнического служения с пастырством (пастушеством) и 

врачебным делом. 

8) Св. Апостол Павел – идеал священства для св. Иоанна Златоуста. 

9) Проблема употребления насилия в духовном окормлении. Принуждение или 

убеждение?  

10) Дар слова – главный инструмент священника для воздействия на паству. Как его 

приобрести и приумножить. 

11) Достоинства и добродетели, которыми должен обладать священник: мужество, 

безгневие. Необходимость стяжания благодати Святого Духа. 

12) Навыки и знания, которыми должен обладать священник: знакомство с ересями и 

умение полемизировать против них; умение разрешать и умиротворять людские 

распри; твердость в общении с женщинами; отсутствие рабского угодничества и 

высокомерия в общении с мужчинами; 

13)  Аспекты священнического служения:  

А) Литургическое. 

Б) Окормление паствы (исповедь и проповедь) 

В) Судебная власть на приходе и у епископа. 

Г) Милосердие и социальное служение. 

Д) Проповедь. 

Е) Молитва за паству. 

Ж) Полемика против еретиков. 

З) Хозяйственная деятельность. 

14)  Проблема соотношения слов и дел. 

15) Священник как пример для пасомых – причина как преуспеяния для других, так и 

соблазна для других – окружающих его. 

16) Опасности, искушения и сложности в прохождении священнического служения: 

А) Страсти, нападающие на душу священника. 

Б) Зависть – главный враг священника. 

В) Опасность печали. 

17) Сравнительный анализ священства и монашества. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Первоисточники: 

Свт. Иоанн Златоуст. О священстве 6 книг // Творения святого отца нашего Иоанна 

Златоуста, архиеп. Константинопольского. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1898. С. 403 – 484. 

 

Дополнительная литература: 

В. Лебедев. Подробное описание жизни и пастырской деятельности св. отца нашего 

Иоанна, архиеп. Константинопольского, Златоустного. М., 1860. 

 

Свт. Иоанн Златоуст (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи Вселенских 

Соборов в трудах русских ученых. Часть 2. Свт. Василий Великий, свт. Григорий 

Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст. Борьба с пелагианством. 

Блаж. Августин Иппонский. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 2009. 

 

Занятие 15. 

Свт. Амвросий Медиоланский. Две книги о покаянии. 

Вопросы: 
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1) Жизнь, личность свт. Амвросия Медиоланского. Место сочинения «О покаянии» 

среди произведений свт. Амвросия Медиоланского (тематика, время написания).  

2) Новацианство или раскол Новата и Новациана в III – VII вв. Сущность 

новацианства: главные тезисы новацианского учения, и в том числе по вопросу о 

покаянии. Причина новацианского раскола по сведениям свт. Амвросия 

Медиоланского. 

3) Различие между представлением о Церкви, ее предназначении и задач по учению 

свт. Амвросия и новациан. Кто обладает властью прощать грехи? 

4) Почему Церковь обладает властью прощать грехи не только легкие, но и тяжкие?  

5) Божия милость и любовь в Церкви и жестокое «законничество» новациан. 

6) Крещение и покаяние как два Таинства Церкви и соотношение между ними. 

7) Сущность веры. 

8) Два вида благодати. 

9) Закон Духа и закон греха в человеке. 

10) Значение веры и дел с точки зрения свт. Амвросия Медиоланского по вопросу 

покаяния. 

11) Значение покаяния в жизни христианина. 

12) Покаяние внутреннее и покаяние в Церкви.  

13) Чем должно сопровождаться искреннее покаяние? 

14) Плоды покаяния. 

15) Какие грехи не подлежат прощению? 

16) Что такое «хула на Духа Святого»? 

17) Идеал священства. 

18) Экзегеза свт. Амвросия Медиоланского в двух книгах «О покаянии». 

19) «Юридические» мотивы в двух книгах «О покаянии» свт. Амвросия 

Медиоланского. 

20) Правильно и неправильно совершаемые дела милосердия. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Первоисточники: 

Свт. Амвросий Медиоланский. «О покаянии» (2 книги) // Свт. Амвросий 

Медиоланский. Две книги «О покаянии» и другие творения. М., 1997.  

 

Дополнительная литература: 

Амвросий Медиоланский / Православная Энциклопедия. Т. 2. С. 119 – 135. 

В. В. Болотов. История Древней Церкви. Т. 2. С. 374 – 383. 

 

Занятие 16.  

Свт. Афанасий Великий. Житие св. Антония 

 

Вопросы: 

1. Свт. Афанасий Великий. Личность, жизнь, произведения. Место данного 

произведения среди прочих трудов свт. Афанасия. 

2. Каковы цель и жанр этого произведения? 

3. Знал ли лично св. Афанасий св. Антония? 

4. Обзор основных этапов жизни св. Антония. 

5. Каково происхождение св. Антония: начало жизни, семья, родители? 
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6. Какой психологический образ св. Антония как человека может быть выявлен из 

этого произведения?  

7. Как произошло вступление на путь подвига и как начал свой монашеский путь св. 

Антоний?  

8. Виды диавольских козней против св. Антония. 

9. Длительность подвигов св. Антония и их суть (его аскетизм). 

10. Учение св. Антония: 

А) Каковы главные черты и цель подвигов св. Антония? 

Б) Каковы главные положения увещания св. Антония к монахам? 

В) Учение о добродетелях. 

Г) Учение о духовной брани: диавольские козни и борьба против них. 

Д) Прозорливость истинная и ложная. 

Е) Тема чудотворения. 

Ж) Отношение к язычеству и ересям. 

З) Отношение к государственной власти. 

И) Учение о молитве. 

    11. Конец жизни св. Антония. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Первоисточники: 

Свт. Афанасий Великий. Житие св. Антония // Творения свт. Афанасия Великого, 

архиепископа Александрийского. СТСЛ., 1903. Т. 3. С. 178 – 251. 

 

Дополнительная литература: 

Свт. Афанасий Великий (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи Вселенских 

Соборов в трудах русских ученых. Часть 1. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 

2009. 

Антоний Великий // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 659 – 663. 

Афанасий Великий // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 22 – 49. 

И. В. Попов. Религиозный идеал св. Афанасия Александрийского // И. В. Попов. 

Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 49 – 116. 

 

Занятие 17.  

Преп. Максим Исповедник. Мистагогия. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность преп. Максима Исповедника. Место сочинения «Мистагогия» 

среди произведений преп. Максима Исповедника. (тематика, время написания). 

2) Значение термина «мистагогия» («тайноводство») в истории античной и 

христианской традиций. Примеры мистагогий в святоотеческой литературе. 

3) Значение принципа образности в изложении богословского учения в данном 

сочинении. 

4) Система образов в данном сочинении как выражение универсальности творения, 

его связи с Творцом, Откровения и Домостроительства спасения. 

5) Св. Церковь — образ Бога. 

6) Св. Церковь — образ мира. 

7) Св. Церковь — образ человека. 

8) Св. Церковь — образ души.  

9) Св. Писание и человек в их образной взаимосвязи. 
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10) Мир и человек в их образной взаимосвязи. 

11) Домостроительство спасения, выраженное в символическом значении 

богослужения. 

12) Богословское учение преп. Максима выраженное в данном сочинении: 

13) Учение о Боге и триадология. 

14) Космология. (2 плана бытия — чувственное и умопостигаемое; соотношение 

между ними; учение о «логосах»). 

15) Христология и учение об Искуплении. 

16) Антропология и аскетика преп. Максима. (смысл и значение различных видов 

устроения людей в деле их спасения). 

17) Учение о ступенях богопознания: практическая философия, естественное 

созерцание, мистическое богословие. 

18) Антропология (в т.ч. учение о душе, о различных способностях человеческой 

души) и аскетика преп. Максима. 

19) Любовь как ответ на самоумаление Бога. («Бог нуждается в нашем благодеянии»). 

 
ЛИТЕРАТУРА:  

 

Первоисточники: 

Преп. Максим Исповедник. Мистагогия // Преп. Максим Исповедник. Избранные 

творения. М., 2004. С. 211 – 250. 

 

Дополнительная литература: 

С. Л. Епифанович. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 

1996. 

Ларше Ж.К. Преп. Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом. М., 

2004. 

 

Сидоров А.И. Преп. Максим Исповедник: эпоха, жизнь, творчество // Избранные 

труды преп. Максима Исповедника. М., 2004. 

 

Занятие 18.  

Преп. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые 

иконы 

 

Вопросы: 

1) Преп. Иоанн Дамаскин. Жизнь, личность, сочинения. 

2) Исторический контекст написания трех «Защитительных слов». Иконоборчество 

VII – VIII вв. Его главные принципы и характеристики (см. церковно-историческую 

литературу по данному вопросу). 

3) Три «Защитительных слова» преп. Иоанна Дамаскина: краткая характеристика их 

жанра, композиции, содержания и соотношения между ними. 

4) Богословские и антропологические основания учения об иконопочитании у преп. 

Иоанна Дамаскина. Определение образа. Образ как центральное понятие этого учения 

(в учении о Боге, о Христе, о человеке и т.д.). Что изображается на иконе Христа? На 

иконах святых? 

5) Виды образов.  

6) Критика неправильного почитания образов (языческое идолопоклонство) и 

неправильного запрета на почитание образов (в Ветхом Завете, в иудаизме и в 

иконоборчестве). 
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7) Богословие иконы преп. Иоанна Дамаскина. 

8) Почитание, служение и поклонение. Различие между ними. Их разновидности. 

Смысл церковного иконопочитания. 

9) Библейские аргументы иконоборцев и их библейское опровержение преп. Иоанном 

Дамаскиным. Образ в Ветхом и Новом Завете и христианстве. Подлинный смысл 

ветхозаветного запрета на почитание изображений.  

10) Опора на святоотеческую и церковную традицию в данном вопросе. 

11) Чем аргументируется не только возможность поклонения иконам, но и 

необходимость такого поклонения.  

12) Власть церковная и власть государственная. Отношение между ними в контексте 

иконоборческого спора. 

13) Учение о святости, о святых и их почитании в «Трех словах» преп. Иоанна 

Дамаскина.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Первоисточники: 

Преп. Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 2001. 

 

Дополнительная литература: 

Д. Е. Афиногенов. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в 

Византии (784 – 847). М., 1997. 

Иерод. Николай (Сахаров). О причинах иконоборческих споров согласно трактату 

преп. Иоанна Дамаскина «Первое защитительное слово против отвергающих святые 

иконы» // Альфа и Омега. № 2 (28), 3 (29), 4 (30). М., 2001.  

 Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2010. С. 27 – 66. 

 

Занятие 19.  

Свт. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. 

 

Вопросы: 

1) Жизнь, личность свт. Григория Паламы. Предыстория написания и место 

сочинения «Триады в защиту священнобезмолствующих» среди произведений преп. 

Максима Исповедника. (тематика, время написания). 

2) Общий смысл полемики свт. Григория против Варлаама и Акиндина. 

3) Антропология свт. Григория Паламы. Учение об уме и сердце. Их состояние в 

человеке после грехопадения, а также предназначение и роль в аскетической 

практике. 

4) Значение и роль в духовной жизни тела. Оправдание телесности. 

5) Учение об обожении. 

6) Учение о нетварном Божественном Свете. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Первоисточники: 

Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995 (читать 

всем: «Триады» - I. 2; I. 3). (доклады на 10 минут: 1) «Триады» II. 2; 2) II. 3)). 

 

Дополнительная литература: 

Архим. Киприан (Керн). Антропология свт. Григория Паламы.  
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Г. Манзаридис. Учение свт. Григория Паламы об обожении. 

Прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды свт. Григория Паламы: Введение в 

изучение. СПб., 1997. 

Григорий Палама // Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 8 – 40. 
 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Примерные тест 

 

1. Назовите даты жизни следующих святителей 

 

Свт. Григорий Нисский  // (335 - 394) 

Свт. Василий Великий  // (330 - 379) 

Свт. Афанасий Великий  // (295 – 373) 

Свт. Иоанн Дамаскин // (676 - 749) 

Свт. Григорий Палама  // (1296 - 1359) 

 

2. Перу какого святителя принадлежит труд «О жизни Моисея 

Законодателя»? 

 

Правильный ответ: 

Свт. Григорий Нисский 

 

3. Назовите четыре признака отца Церкви 

 

Правильный ответ: 

А) Ортодоксальность учения 

Б) Святость жизни 

В) Надлежащая древность 

Г) Признание Церковью  

 

4. Какой из памятников древнецерковной литературы является ближайшим 

к новозоветной письменности? 

 

Правильный ответ: 

Учение 12-ти апостолов 

 

5. К какому жанру принадлежит произведение «Пастырь» Ермы? 

 

Правильный ответ: 

Апокалиптической  

 

6. Сколько книг, по сообщению Епифания, написал Ориген? 

 

Правильный ответ: 

6000 книг 
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7. Кто из святых отцов считал, что мировой процесс окончится 

восстановлением всего в чистоту первобытного состояния 

(апокатастасис)? 

 

Правильный ответ: 

Свт. Григорий Нисский 

 

8. С кем полемизировал свт. Григорий Палама? 

 

Правильный ответ: 

Варлаам Калибрийский  

 

9. Назовите святых отцов, которые отстаивали иконопочитание 

 

Правильный ответ: 

Преп. Иоанн Дамаскин 

Преп. Феодор Студит 

 

10. Учеником кого из апостолов был святой Поликарп Смирнский? 

 

Правильный ответ: 

Ап. Иоанн Богослов 

 

6.2. Примерные темы эссе, рефератов, докладов 

 

1) Мужи Апостольские о единстве Церкви.  

2) Внутрицерковная нравственная и каноническая дисциплина по творениям 

Мужей Апостольских и раннехристианских апологетов. 

3) Христианство как новая весть «ветхому» миру в учении раннехристианских 

апологетов (II – III вв.).  

4) Нравственность христианская и нравственность гностическая по учению 

Климента Александрийского и св. Иринея Лионского. 

5) Св. Киприан Карфагенский о единстве Церкви.  

6) Сравнительный анализ учения о душе Тертуллиана и представителей 

Александрийской школы (II – III вв.) (Климент и Ориген Александрийские). 

7) Оригенизм и его опровержение Церковью в III – VII вв.  

8) Сходства и различия толкований святых Отцов и церковных писателей на 

молитву Господню (по книге «Толкования молитвы Господней словами Святых 

Отцов»).  

9) Следы «тайного учения» (disciplina arcana) в Беседах свт. Кирилла 

Иерусалимского и смысл различий в данном аспекте между Беседами 

Огласительными и Тайноводственными этого Св. отца.  

10) Экклезиология Мужей Апостольских. 

11) Учение раннехристианских апологетов (II – III в.) о воскресении мертвых. 

12) Сравнительный анализ триадологии Свв. Отцов-Каппадокийцев и блж. 

Августина в его произведении «О Троице». 

13) Этапы духовно-подвижнической жизни по аскетическим творениям свт. 

Григория Нисского. 
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14) Богословие света в Новом Завете и святоотеческой традиции I – V веков. 

15) Антидокетическая полемика Восточных и Западных Отцов и церковных 

писателей II – V вв. История, богословские основания и аргументация. 

16) Основные принципы экзегетической концепции Александрийской школы 

христианского богословия. Сравнительный анализ экзегезы ее представителей. 

17) Нравственность христианская и нравственность гностическая по учению 

Климента Александрийского и св. Иринея Лионского.  

18) Учение о христианской нравственности в творениях Мужей Апостольских и 

раннехристианских апологетов.  

19) Религиозно-философские основы учения раннего арианства и его 

противников – св. отцов IV в.  

20) Сравнительный анализ триадологии Свв. Отцов-Каппадокийцев и блж. 

Августина в его произведении «О Троице».  

21) Оригенизм и его опровержение Церковью в III – VII вв. 

22) Смысл и истоки основополагающих понятий богословско-философской 

антропологии преп. Максима Исповедника (логос – тропос, бытие – благобытие – 

вечное бытие, практика – созерцание – богословие, страсть – бесстрастие, грех 

предосудительный и непредосудительный и др.) а также их место и взаимосвязь в 

богословском учении этого св. отца.  

23) Понятие сердца и ума в богословии и аскетическом учении египетских 

Отцов-подвижников IV в.  

24) Версии о происхождении Ареопагитского корпуса: история и анализ.  

25) Преп. Симеон Новый Богослов о духовном наставничестве.  

26) Учение свт. Григория Паламы о молитве. 

27) Аргументация свв. Фотия Константинопольского и Марка Ефесского в 

антилатинской полемике по вопросу опровержения «филиокве». 

 

 

6.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Значение и происхождение терминов «патрология», «патристика». 

Позднейшие различия между этими дисциплинами. 

2. Значение терминов «святой отец Церкви», «учитель Церкви», «церковный 

писатель» в патрологическом контексте.  

3. Критерии святоотеческого авторитета по преп. Викентию Лиринскому и их 

значение. 

4. Святоотеческая письменность как часть Священного Предания Церкви и ее 

значение для спасения, богословской науки и церковного сознания.  

5. Святоотеческая письменность и Библия.  

6. История возникновения патрологии как науки: первые опыты изучения 

церковной письменности в Древней Церкви; рождение патрологии в Новое время. 

История западной патрологической науки. 

7. История отечественной патрологической науки до 1917 г., в эмиграции, в 

СССР, в современный период. 

8. «Классический период» святоотеческой (церковной) письменности и 

принятые модели его хронологической и тематической периодизации.  
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9. Святоотеческая (церковная) письменность как литературное явление. Издания 

и переводы творений св. отцов. Современное состояние науки патрологии и ее 

актуальные задачи и проблемы в XX – XXI вв. 

10. Характеристика периода и письменности Мужей Апостольских. 

11. «Дидахэ». Особенности памятника, его содержание и значение. 

Экклезиология «Дидахэ». 

12. Св. Климент Римский, основные идеи 1-го Послания к Коринфянам: 

экклезиология, тема покаяния и христианских добродетелей.  

13. Св. Игнатий Богоносец. Жизнь, личность, произведения. Основные идеи его 

Посланий. Учение о Боге, о Христе и совёршенном Им Домостроительстве спасения. 

Учение о христианском мученичестве. Учение о Церкви и христианской 

нравственности. Значение церковной иерархии. Полемика против докетов и 

иудействующих. Отношение к Св. Писанию.  

14. Св. Поликарп Смирнский. Жизнь, личность. «Мученичество св. Поликарпа». 

Основные идеи Послания к Филиппийцам. 

15. «Послание Варнавы». Отношение к Ветхому Завету и методика его 

интерпретации.  

16. «Пастырь Ерма»: авторство и жанровые особенности. Нравственное учение и 

экклезиология «Пастыря Ерма». 

17. Основная проблематика и главные фигуры христианской апологетики II в. 

18. Св. Иустин Философ: личность, жизнь, произведения. Защита христианства 

от язычников. Христианская философия; «христиане до Христа». Учение о Боге, Св. 

Троице, Логосе. Ангелология и демонология. Роль демонов в насаждении и 

сохранении язычества и ересей. Учение о Воскресении мертвых. Эсхатология. Св. 

Отношение к Ветхому Завету и иудаизму в произведении «Диалог с Трифоном».  

19. Татиан. Жизнь, личность, произведения. Особенности апологетики и 

богословия, энкратизм. 

20. Афинагор Афинский. Апология христианства. Учение о Воскресении.  

21. Св. Феофил Антиохийский. Учение о Божестве и триадология.  

22. Св. Мелитон Сардийский: учение о Христе как «Новой Пасхе».  

23. «Послание к Диогнету». Происхождение и авторство этого произведения. 

Главные идеи. Христиане в мире, сотериология, «гнозис». 

24. Гностицизм: его главные представители, краткий обзор их учений. Общая 

характеристика сути гностицизма. Антигностическая церковная письменность II – III 

вв., ее главные представители и произведения.  

25. Св. Ириней Лионский. Жизнь, личность, произведения. Опровержение 

лжеименного гнозиса. Учение о Св. Писании и Св. Предании в контексте 

антигностической полемики. Учение о Боге и Его свойствах, триадология, 

христология, сотериология (учение о рекапитуляции). Экклезиология и учение о 

Церковных Таинствах. Эсхатология. Антропология в контексте полемики с 

гностиками. 

26. Св. Ипполит Римский. Жизнь, личность. Антигностические произведения. 

Эсхатология в «О Христе и антихристе». Экклезиология св. Ипполита. 

27. Научные школы христианского богословия. Александрийская школа III в.: 

краткая характеристика и главные представители. Пантен.  

28. Климент Александрийский. Жизнь, личность, произведения. Экзегетика Св. 

Писания. Учение о вере и знании. Учение о церковном гносисе и церковном гностике. 

Различие между Климентом и еретиками-гностиками в подходах по вопросам веры и 

гносиса. Соотношение христианского учения, философии и частных наук. 
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Богословское учение о Боге, Логосе, человеке, грехопадении, Воплощении, спасении. 

Учение о христианской нравственности и христианском быте. 

29. Ориген. Жизнь, личность, произведения. Библеистика, герменевтика и 

экзегетика Св. Писания. Богословское учение Оригена: триадология, космология, 

антропология, эсхатология. Сторонники и противники Оригена. Суть оригенизма и 

его последующее церковное осуждение.  

30. Александрийская школа после Оригена. Свт. Дионисий Великий. Личность, 

жизнь, произведения. Полемика против монархианства. Ее крайние выводы и их 

оценка в последующем святоотеческом богословии (в IV веке). Отношение к книге 

Откровения ап. Иоанна Богослова и полемика против хилиазма. 

31. Североафриканская традиция (школа) христианского богословия. 

Тертуллиан. Личность, жизнь, произведения. Монтанизм Тертуллиана. Учение о Боге, 

триадология, христология. Полемика против монархианства. Полемика против ересей 

и ее принципы (прескрипции против ересей). Апология христианства (в том числе 

учение о религиозной вере) и учение о христианской нравственности. Антропология 

Тертуллиана и некоторые ее спорные положения (традуционизм). 

32. Св. Киприан Карфагенский. Личность, жизнь, произведения. Экклезиология: 

Учение о единстве Церкви. Полемика по вопросам отношения к отпадшим, к 

крещению еретиков. Отношение к Римскому епископу. 

33. Св. Мефодий Патарский. Жизнь, личность, произведения. Полемика против 

оригенизма. Учение о девстве и сотериология. 

34. Св. Григорий Чудотворец. Жизнь, личность, произведения. Принципы 

церковно-канонического права в Послании к епископам Понта. 

35. Церковная письменность эпохи Вселенских Соборов. «Золотой век» 

святоотеческой письменности. Арианство в IV веке: краткий историко-

концептуальный обзор. Свв. отцы-Каппадокийцы. Краткий обзор их жизни, 

деятельности и значения для Церкви. 

36. Свт. Афанасий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой 

Троице и полемика против ариан. Учение свт. Афанасия о Святом Духе. Учение свт. 

Афанасия о творении мира и человека, грехопадении. Учение свт. Афанасия о 

спасении совершённом Господом Иисусом Христом, восприятии плодов Христова 

Искупления и обожении. 

37. Свт. Кирилл Иерусалимский. Жизнь, личность, произведения. Богословское 

учение в «Беседах огласительных» (основные аспекты). Учение о Церкви и ее 

Таинствах.  

38. Свт. Василий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой 

Троице. Учение свт. Василия о Святом Духе. Аномейство и полемика против него 

свт. Василия Великого. Свт. Василий Великий о сотворении мира и критика 

заблуждений античной космологии. Критика астрологии. Свт. Василий Великий о 

сотворении и устроении человека. Нравственно-аскетическое учение свт. Василия 

Великого. Экклезиология свт. Василия и отношение к Римской церкви. 

 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Александрийская и Антиохийская школы в истории церковной письменности 

и богословия и различия между ними в экзегетике и христологии. 

2. Деятельность свт. Кирилла Александрийского до начала споров с Несторием. 

3. Основные принципы христологии свт. Кирилла Александрийского. 
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4. Истоки и смысл выражения свт. Кирилла Александрийского «одна 

воплощенная природа Бога Слова». 

5. Причины несогласия «восточных» с богословием свт. Кирилла 

Александрийского. Мнимый аполлинаризм свт. Кирилла. 

6. Развитие полемики между блж. Феодоритом Кирским и свт. Кириллом 

Александрийским и дальнейшее примирение между ними. 

7. «Формула согласия» 433 года между свт. Кириллом и «восточными» и ее 

основные положения. Ее значение с точки зрения ороса Халкидонского Собора 451 

года. 

8. Свт. Кирилл Александрийский как экзегет Св. Писания. 

9. Христологические воззрения блж. Феодорита Кирского с его учением о двух 

природах Христа.  

10. Критика блж. Феодоритом монофизитства в диалоге «Эранист». 

11. Блж. Феодорит Кирский как экзегет Св. Писания. 

12. Различие научно-богословских понятий «строгий халкидонизм» и 

«неохалкидонизм». 

13. Православное и еретическое (монофизитское) понимание выражения «одна 

воплощенная природа Бога Слова» в трудах православных полемистов против 

монофизитства. 

14. Основные версии относительно авторства и времени появления 

«Ареопагитского корпуса». 

15. Особенности богословского языка «Ареопагитского корпуса». 

16. Виды богословия в «Ареопагитиках» и их значение в богопознании. 

17. Преп. Максим Исповедник: его борьба за Православие и исповедническая 

кончина. 

18. Учение о логосах и тропосах преп. Максима Исповедника.  

19. Учение преп. Максима Исповедника о двух волях во Христе. 

20. Учение преп. Максима Исповедника о трехступенчатом пути духовного 

совершенства. 

21. Критика преп. Максимом Исповедником оригенизма. 

22. Экклезиологические представления преп. Максима Исповедника. 

23. Исторические и мировоззренческие истоки раннехристинского монашества. 

24. Различия видов монашеского подвига: отшельничество, скитское и 

общежительное монашество и их основные представители в IV – VI вв. 

25. Различие подходов к аскетической жизни у преп. Макария Великого и 

Евагрия Понтийского.  

26. Духовная брань и ее закономерности по «Руководству к духовной жизни» 

препп. Варсонуфия Великого и Иоанна Пророка. 

27. Страсти и добродетели по учению преп. аввы Дорофея Газского. 

28. Последовательность этапов духовного восхождения к христианскому 

совершенству по учению преп. Иоанна Синайского (Лествичника). 

29. Учение преп. Иоанна Синайского (Лествичника) о монашестве. 

30. Идейные, исторические и общественно-политические предпосылки 

возникновения иконоборчества. Т. н. первое и второе иконборчество. 

31. Православные полемисты VIII – IX вв. против иконоборчества. 
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7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или 

текущего контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, 

представленному в п. 4 рабочей программы, и определяют степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и 

глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество 

их выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с 

отдельными неточностями, качество выполнения большинства заданий 

оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, 

или большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы. Все 

или большинство заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 
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8. Образовательные технологии 

 Объем аудиторных занятий: всего 288 часа, лекции 108 часов, 

практические занятия 180 часа, интерактивные занятия от общего объема 

аудиторных занятий составляют 18 %. 

 Предусмотрена как индивидуальная, так и групповая работа студентов. 
 

№ Тема практического занятия 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов и 

период 

проведения 

час. сем. 

1 Тема 2. Понятие о церковной 

письменности доникейского периода 

(кон. I – нач. IV вв.). Мужи 

апостольские. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 1 

2 Тема 3. Раннехристианские 

апологеты (РХА).  

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 1 

3 Тема 4. Гностицизм и 

антигностические церковные авторы. 

Свт. Ириней Лионский (150 – 202). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 1 

4 Тема 5. Латинская церковная 

письменность. Тертуллиан (160 – 

225). Свт. Киприан Карфагенский 

(200 – 258). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 2 

5 Тема 6. Научные школы 

христианского богословия. 

Александрийская школа. Пантен. 

Климент Александрийский (150 – 

215). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 2 

6 Тема 7. Ориген Александрийский 

(185 – 254). Его противники и 

последователи. Итоги рассмотрения 

доникейской церковной 

письменности. 

 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 2 

7 Тема 8. (начало) Церковная 

письменность периода Вселенских 

Соборов. Золотой век святоотеческой 

письменности. Арианство и борьба 

Церкви с ним. Свт. Афанасий 

Великий (295 – 373). Свт. Кирилл 

Иерусалимский (315 – 387). 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

8 Тема 11. Свт. Григорий Нисский (335 

– 394). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

4 4 

9 Тема 12. Свт. Иоанн Златоуст (350 – 

407).  

коммуникативно-

деятельностная технология 

4 4 

10 Тема 13. Свт. Амвросий 

Медиоланский (330 – 397). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

2 4 
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деятельностная технология 

11 Тема 14. Блж. Августин Иппонский 

(354 – 430). 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 4 

12 Тема 16. Обзор истории Церкви и 

церковной письменности эпохи 

христологических споров. 

эвристическая технология 2 5 

13 Тема 17. Блж. Феодорит Кирский. 

Личность, жизнь, произведения. 

Основные положения 

христологического учения в 

полемике с свт. Кириллом 

Александрийским (против 12 глав) и 

против монофизитов (сочинение 

«Эранист»). Экзегетика блж. 

Феодорита. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 5 

14 Тема 18. Православные полемисты 

против монофизитства VI – VII вв.  

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 5 

15 Тема 19. «Ареопагитики». 

Происхождение и вопрос об 

авторстве этого корпуса сочинений, 

состав и основные темы. Учение 

«Ареопагитик»: богопознание, 

учение о Боге, иерархиях творения, 

спасении. Своеобразие 

богословского учения 

«Ареопагитик».  

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 5 

16 Тема 20. Преп. Максим Исповедник. 

Преп. Максим Исповедник. Жизнь, 

церковная деятельность, творения. 

Главные идеи космологии, 

христологии, антропологии, 

сотериологии и эсхатологии.  

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

17 Тема 21. Обзор начальной истории 

монашества и зарождения 

монашеской письменности. 

Церковная письменность египетского 

монашества IV в. Преп. Антоний 

Великий, преп. Макарий Великий, 

Евагрий Понтийский, преп. Пахомий 

Великий.  

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

18 Тема 22. Церковная письменность 

палестинского монашества V – VI вв. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

19 Тема 23. Преп. Иоанн Синайский 

(Лествичник). Жизнь, личность 

автора. Аскетическое учение. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

20 Тема 24. Обзор истории Церкви и 

церковной письменности периода 

иконоборчества.  

Преп. Иоанн Дамаскин: 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 
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Опровержение иконоборчества. 

21 Тема 25. Преп. Иоанн Дамаскин. 

Богословская система в трилогии 

«Источник знания». 

 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

22 Тема 26. Преп. Феодор Студит. Преп. 

Феодор Студит. Личность, жизнь, 

произведения. Главные принципы 

теории иконопочитания. Учение о 

монашестве. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

23 Тема 27. Свт. Фотий 

Константинопольский, Николай 

Мефонский. Жизнь, произведения, 

антилатинская полемика 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

24 Тема 28. Преп. Симеон Новый 

Богослов. Жизнь, творения, учение о 

спасении как обожении и 

Божественном Свете. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 6 

 ИТОГО:  52  

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) 

занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе 

практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-

методической литературой и нормативными источниками. Эта форма работы 

развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы, 

связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 



46 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе 

материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 

 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  
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решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  

 

9.1. Контрольные вопросы для самопроверки 

 Контроль самостоятельной работы студентов по дисциплине осуществляется 

путем проверки реферата (эссе) на одну из тем, обозначенных в пункте 6.1. 

 

10. Информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

1. . Сагарда Н. И. Лекции по патрологии. М., 2004. 

2. Святые отцы и учители церкви: антология : учебное пособие по курсу 

Патрологии для бакалавриата духовных школ : [учебник бакалавра Теологии. 

Патрология] / Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Москва : Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: Познание, 

2017. Т. 1: Церковная письменность доникейского периода (I - начало IV вв.). - 

2017. Т. 3: Святоотеческая письменность V-VII вв. 2021.  

Дополнительная литература 

Тема 1. 

1. А. И. Сидоров. Актуальные проблемы современной патрологической 

науки в России (Тезисы выступления) // Православное богословие на пороге 

третьего тысячелетия. Материалы богословской конференции Русской 

Православной Церкви. М., 2000. 

2. А. И. Сидоров. Размышление о судьбе православной патрологии // А. И. 

Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 

385 – 401. 

3. А. И. Сидоров. Сущность соборного сознания в древнецерковной 

письменности: единство в многообразии // А. И. Сидоров. Святоотеческое 

наследие и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 349 – 384. 

4. А. И. Сидоров. Становление древнецерковного богословия и его 

основные черты // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные 

древности. Т. 1. М., 2011. С. 9 – 31. 

5. А. А. Столяров. Патрология и патристика. М., 2001. 

6. Наследие святых отцов в ХХ веке. Итоги исследований. Библиотека 

Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Сборник статей. М., 2010. 

7. И. В. Попов. Труды по патрологии. Т. 1. Святые отцы II – IV веков. 

Сергиев Посад, 2004. 
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8. П. П. Пономарев. Святые отцы и писатели Церкви о Священном 

Предании // Преп. Викентий Лиринский. О Священном Предании Церкви. 

СПб., 2000. C. 15 – 112. 

9. Инок Всеволод. Путь Святых Отцов. Джорданвилль, 2006. 

10. Максимов Ю.В. Учение о Святом Духе в ранней Церкви (I-III вв.). - M., 

2007. 

11. Ярослав Пеликан. Христианская традиция. История развития 

вероучения. Т. 1. Возникновение кафолической традиции (100-600). М., 2007. 

12. Ярослав Пеликан. Христианская традиция. История развития 

вероучения. Т. 2. Дух восточного христианства (600–1700). М., 2009. 

13. Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. М., 1994.  

14. Скворцев К. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 1868. 

15. Прот. Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. Минск, 2001.  

16. А. И. Сидоров. Основные тенденции развития и характерные черты 

древнехристианской и ранневизантийской экзегезы // А. И. Сидоров. 

Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 269 – 301. 

17. А. Л. Катанский. Догматическое учение о семи церковных таинствах в 

творениях древнейших отцов и учителей Церкви до Оригена включительно. М., 

2003. 

18. И. В. Попов. Идея обожения в древневосточной Церкви // И. В. Попов. 

Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 17 – 48. 

19. В. В. Бычков. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. — М.: 

Искусство, 1977.  

20. В. В. Бычков. Эстетика поздней античности. II—III века. М., 1981.  

21. В. В. Бычков. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. 

22. В. В. Бычков. Эстетика отцов Церкви. — М., 1995. 

23. В. В. Бычков. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 

2-х томах. — СПб — М., 1999; 2-е изд. 2007.  

24. Архим. Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. 

25. В. М. Лурье. История византийской философии. Формативный период. 

СПб., 2006. 

26. Д. В. Шмонин. Введение в средневековую философию. Патристика. 

СПб., 2010. 

27. А. В. Ситников. Философия Плотина и традиция христианской 

патристики. СПб., 2001. 

28. Мейендорф Иоанн, протопресв. Иисус Христос в восточно-

православном богословии. М., 2000. 

29. П. Минин. Мистицизм и его природа. Киев, 2003. 

30. В.Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 

1991. 

31. В. Н. Лосский. Богословие и Боговидение. М., 2000. 

32. А. Л. Катанский. Догматическое учение о семи Церковных Таинствах. 

СПб., 1877 – М., 2003. 

33. А. В. Карташев. Вселенские Соборы. Клин, 2002. 

34. С. М. Зарин. Аскетизм по православно-христианскому учению. М., 

1996. 
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35. А. И. Бриллиантов. Влияние восточного богословия на западное в 

произведениях Иоанна Скота Эригены. М., 1998. 

36. Архиеп. Василий (Кривошеин). Богословские труды. НН., 1996. 

37. Наследие святых отцов в ХХ веке. Итоги исследований. Сборник 

статей. М., 2010. 
 

Тема 2. 

1. Л. И. Писарев. Очерки из истории христианского вероучения 

2. патристического периода. Т. 1: Век мужей апостольских (I и начало II 

века). Казань, 1915; СПб., 2009. 

3. А. И. Сидоров. «Дидахе» (Вероучительный и литургико-канонический 

памятник первохристианской эпохи) // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие 

и церковные древности. Т. 2. М., 2011. С. 455 – 503. 

4. «Дидахе» // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2006. С. 666 – 675. 

5. Игнатий Богоносец // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 

138 – 146. 
 

Тема 3. 

1. И. П. Реверсов. Апологеты. Защитники христианства. СПб., 2007. 

2. Афинагор // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 83 – 85. 
 

Тема 4. 

1. Гностицизм // Православная энциклопедия. Т. 11. М., 2006. С. 628 – 638. 

2. М. Э. Поснов. Гностицизм II-го века и победа христианства над ним. 

Киев, 1917; Брюссель, 1991. 

3. В. Троицкий. Гностицизм и Церковь в отношении к Новому Завету. 

Сергиев Посад, 1911. 

4. С. А. Федченков. Святый Ириней Лионский: Его жизнь и литературная 

деятельность. Сергиев Посад, 1917. 

5. Д. В. Гусев. Догматическая система св. Иринея Лионского в связи с 

гностическими учениями второго века // Православный собеседник 1874. - № 8-

9.  

6. Л. И. Писарев. Святой Ипполит, еп. Римский. Очерк его жизни и 

литературной деятельности. Казань, 1898.  

7. М. А. Солопова. Ипполит Римский // Античная философия: 

Энциклопедический словарь. М., 2008. С. 400—402. 

 

 

Тема 5. 

1. К. Попов. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные 

начала его богословия. Киев, 1880.  

2. Н. Щеглов.  Апологетик Тертуллиана. Библиографическое 

исследование. Киев, 1888. 

3. Н. В. Штернов. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-

литературной деятельности его. Курск, 1889. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. К. М. Мазурин. Тертуллиан и его творения. М., 1892.  

5. П.Ф. Преображенский. Тертуллиан и Рим. М., 2004. 

 

Тема 6.  

1. А. А. Дмитриевский. Александрийская школа. Казань, 1884. 

2. А. П. Дьяконов. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви 

III – IV вв. // Российский Православный Университет. Ученые записки. Вып. 3. 

Патрология. М., 1998. 

3. А. И. Сидоров. Начало Александрийской школы: Пантен. Климент 

Александрийский // Ученые записки Российского Православного Университета 

ап. Иоанна Богослова. Вып. 3, 1998. 

4. Тихон (П. С. Клитин) Педагог Климента Александрийского. Харьков, 

1866.  

5. Д. П. Миртов. Нравственное учение Климента Александрийского. СПб., 

1900.  

6. Д. П. Миртов. Нравственный идеал по представлению Климента 

Александрийского. СПб., 1900.  

7. А. И. Сагарда. «Ипотипосы» Климента Александрийского. СПб., 1913. 

8. Е. В. Афонасин. Философия Климента Александрийского. Новосибирск, 

1997. 

 

Тема 7.  

1. А. И. Сидоров. Жизненный путь Оригена // Патристика. Новые 

переводы, статьи. Нижний Новгород, 2001.  

2. Ориген и борьба с оргигенизмом (подборка работ) // Богословие Церкви 

эпохи Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 3. 

Христологические споры. Защита иконопочитания. Компакт-диск. «Аксион 

эстин». СПб., 2010. 

3. Г. Малеванский, свящ. Догматическая система Оригена // Труды КДА. 

Киев, 1870. 1 – 2. 

4. В. В. Болотов. Учение Оригена о Святой Троице. СПб., 1879. 

5. Н. И. Лебедев. Сочинение Оригена против Цельса. Опыт исследования 

по истории литературной борьбы христианства с язычеством. — М., 1878. 

6. Ф. Г. Елеонский. Учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа 

Святого и об отношении Их к Отцу. СПб., 1879.  

7. И. И. Филевский. Цельс и Ориген. Харьков, 1910. 

8. В. В. Петров. Учение Оригена о теле воскресения в контексте 

современной ему интеллектуальной традиции // Душа и космос. Исследования 

и переводы. Учения о вселенной и человеке в Античности и Средние века. М., 

2005. С. 577 – 632. 

9. А. В. Серегин. «О началах» I, 4, 3 – 5 и оригеновское понимание 

вечности творения // Душа и космос. Исследования и переводы. Учения о 

вселенной и человеке в Античности и Средние века. М., 2005. С. 799 – 823. 

10. О. Е. Нестерова. Allegoria Pro Typologia: Ориген и судьба 

иносказательных методов интерпретации Священного Писания в 

раннепатристическую эпоху. М., 2006. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11. М. В. Киреева. Ориген и свт. Кирилл Александрийский: толкования на 

Евангелие от Иоанна: экзегетические методы. (Серия «Византийская 

библиотека. Исследования»). СПб., 2006. 

12. А. И. Сидоров. Библейско-критический труд Оригена «Гекзаплы» // 

Патристика. Новые переводы. Статьи. Сб. Нижний Новгород, 2001. 

13. А. И. Сидоров. Экзегетические труды Оригена: толкования на Ветхий 

Завет // Альфа и Омега. М., 2005. № 1, 2, 3.  

14. Свящ. А. Дружинин. Жизнь и труды св. Дионисия Александрийского. 

СПб., 2007. 

15. Дионисий Великий // Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007. С. 

325 – 334. 

16. Н. И. Сагарда. Св. Григорий Чудотворец епископ Неокесарийский. Его 

жизнь, творения и богословие. СПб., 2006. 

17. Григорий Чудотворец // Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 

75 – 86. 

 

Тема 8. 

1. А. И. Сидоров. Церковное богословие в период от Первого до Второго 

Вселенского Собора: 325 – 381 годы // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие 

и церковные древности. Т. 1. М., 2011. С. 32 – 139. 

2. А. И. Сидоров. Арианство в свете современных исследований // Вестник 

древней истории, 1988, № 2. 

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

Соборов. Т. 1. Сергиев Посад, 1906. 

4. И. В. Попов. Религиозный идеал св. Афанасия Александрийского // И. В. 

Попов. Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 49 – 116. 

5. К. Е. Скурат. Великий святой отец Афанасий Александрийский. 

Сотериология святого Афанасия Великого // К. Е. Скурат. Наставления великих 

учителей Церкви. Яхрома, 2008. С. 13 – 372. 

6. Свт. Афанасий Великий (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи 

Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 1. Компакт-диск. «Аксион 

эстин». СПб., 2009. 

7. Афанасий Великий // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 22 – 

49. 

8. Д. Лебедев. Св. Александр Александрийский и Ориген. Киев, 1915. 

 

Тема 9. 

1. Богословие Церкви эпохи Вселенских Соборов в трудах русских ученых. 

Часть 2. Свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий 

Нисский, свт. Иоанн Златоуст. Борьба с пелагианством. Блаж. Августин 

Иппонский. Компакт-диск. «Аксион эстин». СПб., 2009. 

2. Свт. Василий Великий в трудах православных ученых (Приложение к 

серии ПСТСО). М., 2011. 

3. А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и 

творения // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. (Серия ПСТСО, Т. 3) М., 

2008. C. 12 – 90. 
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4. Архим. Илия Рейзмир. Учение свт. Василия Великого о духовном 

совершенствовании. СТСЛ., 2004. 

5. Василий Великий // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 131 – 

191. 

 

Тема 10. 

1. Свт. Григорий Богослов в трудах православных ученых (Приложение к 

серии ПСТСО). М., 2011. 

2. Игумен Иларион (Алфеев). Жизнь и учение св. Григория Богослова. 

СПб., 2001. 

3. Свящ. Николай Виноградов. Догматическое учение св. Григория 

Богослова. Казань, 1887; М. 2007 // Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. 

(Серия ПСТСО, Т. 1) М., 2007. C. 575 – 877. 

4. А. В. Говоров. Святой Григорий Богослов как христианский поэт. 

Казань, 1887; М., 2008 // Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 2. (Серия 

ПСТСО, Т. 2) М., 2007. C. 567 – 828. 

5. Григорий Богослов // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 

668 – 712. 

6. А. А. Спасский. Историческая судьба сочинений Аполлинария 

Лаодикийского с кратким предварительным очерком его жизни. СПб., 2005. 

 

Тема 11. 

1. В. И. Несмелов. Догматическая система святого Григория Нисского. 

СПб., 2000. 

2. Митрополит Макарий (Оксиюк). Эсхатология св. Григория Нисского. 

Киев, 2006. 

3. Григорий Нисский // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 481 

– 526. 

4. А. А. Лиходедов. Учение Григория Нисского об апокатастасисе в свете 

античных источников его антропологии. Канд. дисс. по философии, МГУ, 2006. 

5. В. Мешалкин. Учение свт. Григория Нисского о смерти и воскресении 

мертвых. Диплом СДС, 2011. 

 

 

 

Тема 12. 

1. Древние жития Святителя Иоанна Златоуста: тексты и комментарий. / 

Пер., вступ. ст., комм. А. С. Балаховской, общ. ред. А. И. Сидорова. М., 2007. 

2. Р. Брендле. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. М., 2008. 

3. И. В. Попов. Святой Иоанн Златоуст и его враги // И. В. Попов. Труды 

по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2004. С. 317 – 390. 

4. В. Лебедев. Подробное описание жизни и пастырской деятельности св. 

отца нашего Иоанна, архиеп. Константинопольского, Златоустного. М., 1860. 

5. Свт. Иоанн Златоуст (подборка работ) // Богословие Церкви эпохи 

Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 2. Свт. Василий Великий, 
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свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст. Борьба с 

пелагианством. Блаж. Августин Иппонский. Компакт-диск. «Аксион эстин». 

СПб., 2009. 

6. Е. Казенина. Иоанн Златоуст в истории Библейской экзегетики // Альфа 

и Омега. № 3. М., 2001. С. 64–80. 

7. Н. В. Стенпковский. Подлинность литургии св. Иоанна Златоуста на 

основании его писаний. Почаев, 1888. 

 

Тема 13. 

1. И. И. Адамов. Святитель Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 

2006. 

2. Амвросий Медиоланский // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. 

С. 119 – 135. 

3. С. Лосев. Св. Амвросий Медиоланский как толкователь св. писания 

Ветхого завета. Киев, 1897. 

4. М. М. Казаков. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская 

империя в IV веке. Смоленск, 1995.  

5. А. Пареди. Святой Амвросий Медиоланский и его время. Милан, изд. 

«Христианская Россия», 1991.  

 

Тема 14. 

1. Борьба с пелагианством. Блаж. Августин Иппонский (подборка работ) // 

Богословие Церкви эпохи Вселенских Соборов в трудах русских ученых. Часть 

2. Свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. 

Иоанн Златоуст. Борьба с пелагианством. Блаж. Августин Иппонский. Компакт-

диск. «Аксион эстин». СПб., 2009. 

2. Августин Блаженный // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 

93 – 109. 

3. П. Верещацкий. Плотин и блж. Августин в их отношении к тринитарной 

проблеме. Казань, 1911.  

4. Л. Писарев. Учение блж. Августина, еп. Иппонского, о человеке в его 

отношении к Богу. Казань, 1894.  

5. В. Н. Герье. Блаженный Августин. М., 2003. 

6. Августин: pro et contra. СПб., 2002.  

7. А. И. Марру. Св. Августин и августинизм. М., 1998. 

8. Т. Б. Эриксен. Августин. Беспокойное сердце. М., 2003.  

9. В. В. Бычков. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.  

10. И. В. Попов. Труды по патрологии. Т. 2. Личность и учение блж. 

Августина. Сергиев Посад, 2005. 

11. Антропологические воззрения блж. Августина в связи с учением 

пелагианства» // Cборник статей «Святоотеческая христология и антропология» 

/ Bып. 1. 

12. В. Л. Селиверстов. Этюды по онтологии Аврелия Августина. СПб., 

2008. 

13. А. Кремлевский. Первородный грех по учению блж. Августина 

Иппонского. М., 1902. 

http://russianway.rhga.ru/catalogue-books/index.php?SECTION_ID=326&ELEMENT_ID=23230
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14. Р. Х. Уивер. Божественная благодать и человеческое действие: 

исследование полупелагианских споров. М., 2006. 

15. Арелатские проповедники V – VI веков. Сборник исследований и 

переводов. М., 2004. 

 

Тема 15.  

1. Иероним Стридонский // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 

336–375. 

2. А. Ф. Диесперов. Блаженный Иероним и его век. М., 1916; М., 2002. 

3. А. Р. Фокин. Блаженный Иероним Стридонский. Библеист, экзегет, 

теолог. М., 2010. 

 

Тема 16. 

1. А. И. Сидоров. Святитель Кирилл Александрийский. Его жизнь, 

церковное служение и творения // Свт. Кирилл Александрийский. Творения. 

Кн. 1. М., 2000. С. 3–122 // А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и 

церковные древности. Т. 3. Александрия и Антиохия в истории церковной 

письменности и богословия. М., 2013. С. 299 – 462. 

2. Лященко Т. свящ. Св. Кирилл Александрийский. Его жизнь и 

деятельность. Киев, 1913. 

3. Вишняков А. Император Юлиан Отступник и литературная полемика с 

ним Кирилла архиепископа Александрийского. Симбирск, 1908. 

4. Тьерри А. Кирилл Александрийский и Несторий, ересиарх V века. М., 

1997.  

5. Мейендорф Иоанн, протопресв. Иисус Христос в восточно-

православном богословии. М., 2000. 

6. М. В. Киреева. Ориген и свт. Кирилл Александрийский: толкования на 

Евангелие от Иоанна: экзегетические методы. (Серия «Византийская 

библиотека. Исследования»). СПб., 2006. 

7. Иеромонах Феодор (Юлаев). Защита свт. Кириллом Александрийским 

выражения «одна природа Бога Слова воплощенная» с точки зрения 

православных полемистов V–VIII вв. // Богословский вестник, № 10, 2009, с. 

235–292. 

 

 

Тема 17. 

1. Глубоковский Н. Н. Блаженный Феодорит, еп. Кирский. Его жизнь и 

литературная деятельность. М., 1890. Т. 1 – 2. 

2. А. И. Сидоров. Блаженный Феодорит Кирский: архипастырь, монах, 

богослов. Его значение в истории древнехристианской Церкви и православного 

богословия // Блж. Феодорит Кирский. История боголюбцев. М., 1996. С. 3–136 

// А. И. Сидоров. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 3. 

Александрия и Антиохия в истории церковной письменности и богословия. М., 

2013. С. 581 – 725. 
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Тема 18. 

1. Леонтий Византийский. Сборник исследований. М., 2006. 

2. Мейендорф Иоанн, протопресв. Иисус Христос в восточно-

православном богословии. М., 2000. 

3. П. К. Доброцветов. Святитель Евлогий Александрийский (580–607): 

личность, жизнь, произведения // Христианское чтение. № 7 – 8. 2009. С. 108 – 

123. 

4. Ефрем Антиохийский // Православная энциклопедия. Т. 19. М., 2008. С. 

25 – 32. 

5. Евлогий Александрийский // Православная энциклопедия. Т. 17. М., 

2008. С. 170 – 177. 

6. Иеромонах Феодор (Юлаев). Защита свт. Кириллом Александрийским 

выражения «одна природа Бога Слова воплощенная» с точки зрения 

православных полемистов V–VIII вв. // Богословский вестник, № 10, 2009, с. 

235–292. 

 

Тема 19. 

1. Ареопагитики // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 195 – 

213. 

 

Тема 20. 

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

богословие, М., 1996. 

2. Живов В. М. Мистагогия Максима Исповедника и развитие 

византийской теории образа // Художественный язык средневековья. М., 1982. 

C. 108–127. 

3. Доброцветов П.К. Св. Писание как предмет созерцания преп. Максима 

Исповедника // Альфа и Омега. № 2 (46). М., 2006. 

4. Ларше Ж.К. Преп. Максим Исповедник – посредник между Востоком и 

Западом. М., 2004. 

5. Сидоров А.И. Преп. Максим Исповедник: эпоха, жизнь, творчество // 

Избранные труды преп. Максима Исповедника. М., 2004. 

6. Максим Исповедник. Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом. СПб., 

2007. 

 

Тема 21.  

1. Д. Читти. Град пустыня. Введение в изучение египетского и 

палестинского монашества в христианской империи. СПб., 2007. 

2. Антоний Великий // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 659 – 

663. 

3. И. В. Попов. Религиозный идеал св. Афанасия Александрийского // И. В. 

Попов. Труды по патрологии. Т. 1. Сергиев Посад, 2005. С. 49 – 116. 

4. Евагрий Понтийский // Православная энциклопедия. Т. 16. М., 2007. С. 

557 – 581. 

5. А.И. Сидоров. У истоков культуры святости. М., 2002. 
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6. А.И. Сидоров. Преп. Макарий Египетский: его жизнь, творения, 

богословие // Преп. Макарий Египетский. Творения. М., 2001. C. 3 – 94.   

7. А. Л. Хосроев. Пахомий Великий. Из истории общежительного 

монашества в Египте. СПб., 2004. 

8. Л. Ренье. Повседневная жизнь отцов-пустынников IV века. М., 2008. 

9. Иером. Габриэль Бунге. Вино дракона и хлеб ангельский. Учение 

Евагрия Понтийского о гневе и кротости. Рига, 2004.  

10. Иером. Габриэль Бунге. Акедия. Духовное учение Евагрия 

Понтийского об унынии. Рига, 2005. 

 

Тема 22.  

1. Варсонуфий Великий // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 

684 – 696. 

2. Дорофей Газский // Православная энциклопедия. Т. 16. М., 2007. С. 32 – 

43. 

 

Тема 23. 

1. Иоанн Лествичник // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2010. С. 404 

– 431. 

2. М. С. Иванов. Преп. Иоанн, игумен Синайский, и комментарии к его 

«Лествице» // М. С. Иванов. Богословский сборник. Т. 1. М., 2011. С. 288 – 380. 

 

Тема 24. 

1. Д. Е. Афиногенов. Константинопольский патриархат и иконоборческий 

кризис в Византии (784 – 847). М., 1997. 

2. Иерод. Николай (Сахаров). О причинах иконоборческих споров согласно 

трактату преп. Иоанна Дамаскина «Первое защитительное слово против 

отвергающих святые иконы» // Альфа и Омега. № 2 (28), 3 (29), 4 (30). М., 2001.  

 

Тема 25. 

1. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2010. С. 27 – 

66. 

 

Тема 26. 

1. Доброклонский А. П. Преп. Феодор, исповедник и игумен Студийский: 

В 2 ч. Одесса, 1914. 

2. Тихон (Зайцев), иером. Преподобный Феодор Студит — учитель 

иночества. Канд. дисс. по богословию. Сергиев Посад, 1995. 

3. И. И. Соколов. Преподобный Феодор Студит и его церковно-

общественная и богословско-литературная деятельность // Преп. Феодор 

Студит. Творения. Т. 1. М., 2010. С. 17 – 106. 

4. Свящ. Н. Гроссу. Преп. Феодор Студит. Его время, жизнь и творения // 

Преп. Феодор Студит. Творения. Т. 2. М., 2011. С. 541 – 818. 
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Тема 27. 

1. Ф. М. Россейкин. Первое правление Фотия, патриарха 

Константинопольского. Сергиев Посад, 1915. 

 

Тема 28. 

1. Митр. Илларион (Алфеев). Преп. Симеон Новый Богослов и 

православное Предание. М., 1998. 

2. Архиеп. Василий (Кривошеин). Преп. Симеон Новый Богослов. НН., 

1996.  

 

Тема 29. 

1. Д. И. Макаров. Антропология и космология св. Григория Паламы (на 

примере гомилий). СПб., 2003. 

2. Прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды свт. Григория Паламы: 

Введение в изучение. СПб., 1997. 

3. Григорий Палама // Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 8 – 

40. 

 

Тема 30.   

1. Архим. Амвросий Погодин. Святой Марк Эфесский и Флорентийская 

уния. М., 1994. 

2. Монах Каллист (Властос). Марк Эфесский и Флорентийский собор. М., 

2009. 

3. А. В. Занемонец. Иоанн Евгеник и православное сопротивление 

Флорентийской унии. СПб., 2008. 

4. А. В. Занемонец. Геннадий Схоларий, патриарх Константинопольский 

(1454 – 1456). М., 2010. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

2. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]: 

http://www.bogoslov.ru 

3. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // 

[URL]:http://www.sedmitza.ru 

http://biblioclub.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором и 

настенным экраном. 
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1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем 4 Сем 5 Сем 6 

Аудиторные занятия 

(всего) 
30 ак.ч. 10 ак.ч. 8 ак.ч. 4 ак.ч. 4 ак.ч. 4ак.ч. 

- 

В том числе        

Лекции (Л) 30 ак.ч. 10 8 4 4 4 - 

Практические занятия 

(ПЗ) 
 - -    

- 

Самостоятельная 

работа (всего) 
378 

ак.ч. 
58 60 64 64 64 

68 

Вид промежуточной 

аттестации 
24 ак.ч. 

4 ак.ч. 

Диф. 

зачет 

4 ак.ч 

Диф. 

зачет 

4 ак.ч 

Диф. 

зачет 

4 ак.ч 

Диф. 

зачет 

4 ак.ч 

Диф. 

зачет 

4 ак.ч. 

 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

432 

12 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

1 СЕМЕСТР //2 з.е. // зимняя сессия 

10 (5пар) часа аудиторной нагрузки // 10 ч. (5 пар) лекции /  

Раздел 1 Введение в патрологическую проблематику 

Раздел 2 Церковная письменность доникейского периода 

 
Тема 2. Понятие о церковной письменности доникейского периода 

(кон. I – нач. IV вв.). Мужи апостольские. 

 Тема 3. Раннехристианские апологеты (РХА).  

 
Тема 4. Гностицизм и антигностические церковные авторы. Свт. 

Ириней Лионский (150–202). 

2 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

8 (4 пары) часа аудиторной нагрузки // 8ч. (4 пары) лекции  

 
Тема 5. Латинская церковная письменность. Тертуллиан (160–225). 

Свт. Киприан Карфагенский (200–258). 

 
Тема 6. Научные школы христианского богословия. Александрийская 

школа. Пантен. Климент Александрийский (150–215). 

 
Тема 7. Ориген Александрийский (185–254). Его противники и 

последователи. Итоги рассмотрения доникейской церковной 

письменности. 
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Тема 8. (начало) Церковная письменность периода Вселенских 

Соборов. Золотой век святоотеческой письменности 

Раздел 3 «Золотой век» святоотеческой письменности 

 

Тема 8. (продолжение) Церковная письменность периода Вселенских 

Соборов. Золотой век святоотеческой письменности. Арианство и 

борьба Церкви с ним. Свт. Афанасий Великий (295–373). Свт. Кирилл 

Иерусалимский (315–387). 

 Тема 9. Св. отцы-Каппадокийцы. Свт. Василий Великий (330–379). 

 Тема 10. Свт. Григорий Богослов (330–385). 

Дифференцированный зачет (4 часов // 2 пары) 

3 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

4 (2 пары) часа аудиторной нагрузки // 4 ч. (2 пары) лекции /  

Раздел 4 Церковная письменность периода Вселенских Соборов 

 Тема 11. Свт. Григорий Нисский (335–394). 

 Тема 12. Свт. Иоанн Златоуст (350–407).  

 Тема 13. Свт. Амвросий Медиоланский (330–397). 

 Тема 14. Блж. Августин Иппонский (354–430). 

 Тема 15. Блж. Иероним Стридонский (339–420). 

Дифференцированный зачет (4 часов // 2 пары) 

4 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

4 (2 пары) часа аудиторной нагрузки // 4 ч. (2 пары) лекции /  

Раздел 5 Церковная письменность поздневизантийского периода 

 
Тема 16. Обзор истории Церкви и церковной письменности эпохи 

христологических споров. 

 

Тема 17. Блж. Феодорит Кирский. Личность, жизнь, произведения. 

Основные положения христологического учения в полемике с свт. 

Кириллом Александрийским (против 12 глав) и против монофизитов 

(сочинение «Эранист»). Экзегетика блж. Феодорита. 

 Тема 18. Православные полемисты против монофизитства VI–VII вв.  
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Тема 19. «Ареопагитики». Происхождение и вопрос об авторстве этого 

корпуса сочинений, состав и основные темы. Учение «Ареопагитик»: 

богопознание, учение о Боге, иерархиях творения, спасении. 

Своеобразие богословского учения «Ареопагитик».  

 
Тема 20. Преп. Максим Исповедник. Преп. Максим Исповедник. 

Жизнь, церковная деятельность, творения. Главные идеи космологии, 

христологии, антропологии, сотериологии и эсхатологии. 

Дифференцированный зачет (4 часов // 2 пары) 

5 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

4 (2пары) часа аудиторной нагрузки // 4 ч. (2 пары) лекции /  

 

Тема 21. Обзор начальной истории монашества и зарождения 

монашеской письменности. Церковная письменность египетского 

монашества IV в. Преп. Антоний Великий, преп. Макарий 

Великий, Евагрий Понтийский, преп. Пахомий Великий.  

 Тема 22. Церковная письменность палестинского монашества V–VI вв. 

 
Тема 23. Преп. Иоанн Синайский (Лествичник). Жизнь, личность 

автора. Аскетическое учение. 

 
Тема 24. Обзор истории Церкви и церковной письменности периода 

иконоборчества.  

Преп. Иоанн Дамаскин: Опровержение иконоборчества. 

 
Тема 25. Преп. Иоанн Дамаскин. Богословская система в трилогии 

«Источник знания». 

 
Тема 26. Преп. Феодор Студит. Преп. Феодор Студит. Личность, жизнь, 

произведения. Главные принципы теории иконопочитания. Учение о 

монашестве. 

 
Тема 27. Свт. Фотий Константинопольский, Николай Мефонский. 

Жизнь, произведения, антилатинская полемика 

 
Тема 28. Преп. Симеон Новый Богослов. Жизнь, творения, учение о 

спасении как обожении и Божественном Свете. 

 
Тема 29. Поздневизантийский исихазм и его основные представители. 

Свт. Григорий Палама. Учение об обожении, о Фаворском Свете. 

Полемика с противниками исихазма. 

 
Тема 30. Св. Николай Кавасила. Жизнь, творения. Учение о спасении и 

роли Церковных Таинств. 

Дифференцированный зачет (4 часов // 2 пары) 

6 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

Экзамен (4 часов // 2 пары) 

 


