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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курс предназначена для обучающихся пропедевтического курса бака-

лавриата Екатеринодарской Духовной семинарии, направление подготовки – 

«подготовка служителей и религиозного персонала религиозных органи-

заций». 

В рамках курса предметом изучения выступает православный катехи-

зис, а также и непосредственно (логически и содержательно) связанные с ним 

основы догматического, сравнительного и нравственного богословия. Поми-

мо этого в процессе обучения могут прямо или косвенно затрагиваться раз-

личные актуальные вопросы, возникающие на стыке богословия, естество-

знания, философии и гуманитарных наук.  

Освоение катехизиса способствует утверждению слушателей в русле 

православного исповедания, позволяет им приобщиться к сокровищнице 

богословской традиции Православной Церкви, развивает целостное система-

тизированное представление о круге ключевых христианских вероучитель-

ных истин, а также дает знания, принципиально необходимые для дальней-

шего изучения научных дисциплин богословского характера. 

Преподавание учебной дисциплины направлено на формирование 

теоретических представлений о важнейших истинах православного веро-

учения. А также – практических навыков самостоятельной работы с бого-

словской литературой, ориентации в круге богословских мнений, крити-

ческого осмысления материала, умения связно и объемно излагать позицию 

Церкви по тому или иному вопросу, применения полученных теоретических 

знаний в деятельности священнослужителя и/или мирянина-теолога.  

Общее количество часов (216 ч.) соответствует учебному плану. По 

курсу «Катехизис» студенты выполняют практические (семинарские) работы 

в форме устных ответов на контрольные вопросы и коллективных дискуссий 

по заданной теме. В изучении курса также предусмотрен большой объем 

самостоятельной работы учащихся.   
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Курс рассчитан на два семестра, промежуточный контроль – в форме 

экзамена в 1 семестре, итоговый контроль – в форме экзамена во 2 семестре. 

Также освоение дисциплины предполагает написание и защиту исследова-

тельской работы – семестрового сочинения. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИЦИПЛИНЫ 

Цель курса – усвоение учащимися важнейших истин православного 

вероучения, содержащихся в Священном Писании и Священном Предании.  

Для максимально точной расстановки акцентов и выработки у студентов 

навыка отличать православную точку зрения на тот или иной момент 

вероучения от не православной в рамках обучения отдельные положения 

катехизиса могут раскрываться в сопоставлении с различными мнениями и 

теориями, как противостоящими христианству и учению Восточной Церкви, 

так и являющимися искажением библейских, апостольских и святоотеческих 

христианских истин. 

Основные задачи курса: 

 ознакомление с главными догматами христианства;  

 рассмотрение частных вопросов общерелигиозного и специфически 

христианского характера; 

 приведение в систему христианских истин, имеющих мировоззрен-

ческое значение; 

 сравнительный анализ ложных антихристианских взглядов с позиции 

православного вероучения; 

 формирование представления об основных различиях между право-

славным вероучением и взглядами иных христианских конфессий; 

 определение основных направлений дальнейшего изучения бого-

словских дисциплин в рамках семинарского образования; 

 развитие христианской культуры учащихся, подготовка их к практи-

ческой деятельности на благо Церкви. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Катехизис» относится к стандартному набору предметов 

для пропедевтических курсов семинарий.  

Ее вводный характер обуславливает отсутствие необходимости в пред-

варительном освоении компетенций высшего духовного образования, однако 

она предполагает наличие у учащихся некоторого вводного круга знаний по 

предмету. Курс является базисным для изучения таких дисциплин как «Дог-

матическое богословие», «История Западных исповеданий и сравни-тельное 

богословие», «Нравственное богословие». Также полученные знания в той 

или иной степени пригодятся при освоении иных богословских и церковно-

практических дисциплин семинарской программы.  

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОС 

Профильное наполнение компетенции 

знать уметь 
владеть, 

приобрести 

ОК-6 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно восп-

ринимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

отличительные 

особенности веро-

учения иных кон-

фессий и основ-

ные принципы от-

ношения к инос-

лавию 

передавать (изла-

гать) основы пра-

вославного веро-

учения для разных 

целевых аудито-

рий в доступной 

форме 

навыки самосо-

вершенствования 

в христианском 

благочестии 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

основные положе-

ния православного 

вероучения; суть и 

смысл христиан-

ского нравоучения 

объяснять основ-

ные, а также наи-

менее понятные 

места православ-

ного вероучения  

 

опору на церков-

ную традицию в 

богослужении, 

молитве, обще-

нии, образе жиз-

ни 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание дисциплины 

1 Предварительные понятия. Понятие о православном катехизисе. 

Вера и добрые дела. Определение веры, отличие ее от знания. Необхо-

димость веры. Понятие о Божественном откровении,  его назначение и про-

возвестники. Откровение естественное и сверхъестественное. Общее понятие 

о Священном Писании и Предании. Принципы систематизации христианских 

истин. Наиболее известные катехизисы.  



7 

 

2 Символ веры. Происхождение Символа. Вселенские соборы. Разде-

ление Символа на члены. Первый член Символа веры: понятие о вере в Бога, 

ее необходимость и исповедание; единство Божие; непостижимость существа 

Божия; учение Священного Писания о существе и свойствах Божиих (вечнос-

ти, благости, всеведении, правосудии, всемогуществе, вездесущии, неизме-

няемости,  вседовольстве и всеблаженстве); ветхозаветный антропоморфизм; 

особенное присутствие Божие на небесах и в храме; смысл слов: «Верую во 

единого Бога Отца»; учение о Пресвятой Троице в Священном Писании; 

непостижимость тайны Пресвятой Троицы, личные свойства и равночест-

ность ее Лиц; учение о Боге-Вседержителе и Творце мира; мир невидимый 

(понятие об ангелах, ангелах-хранителях, злых духах, время их сотворения); 

сотворение видимого мира, особенности создания и назначение человека; об-

раз Божий в человеке; понятие о душе человека, о рае и о древе жизни; цель 

создания Евы из ребра Адама; учение о предопределении Божием и Про-

мысле. Второй член Символа веры: учение о втором Лице Пресвятой Трои-

цы, заключающееся в словах «Иисус», «Христос» (три вида служения Спаси-

теля), «Сын Божий», «Господь», «Единородный», «рожден от Отца», «преж-

де всех век»; объяснение формулы «Света от Света, Бога истинна от Бога 

истинна, рождена, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша». Тре-

тий член Символа веры: сошествие с небес вездесущего Сына Божия, цель и 

значение; понятие о грехе, его источник, история грехопадения первых лю-

дей, следствие первородного греха, его переход на все человечество; обето-

вание о Спасителе, повторения его, польза этого обещания для людей; вопло-

щение Сына Божия, этимология слов «воплощение» и «вочеловечшася»; об-

раз соединения в Иисусе Христе двух естеств; учение о Деве Марии, Присно-

деве и Богородице, ее высокое достоинство; безболезненность рождения Спа-

сителя; признаки, по которым можно было узнать родившегося Спасителя 

(ветхозаветные пророчества), узнавание в нем истинного Бога разными 

людьми; учение о том, каким образом Сын Божий совершил наше опасение. 

Четвертый член Символа веры: причины осуждения безгрешного Иисуса 

Христа на распятие; значение слов «при Понтийстем Пилате», «страдавша и 

погребена»;  страдания и смерть Спасителя и Его Божество; значение слов 

«за ны», образ вменяемости крестных заслуг Христа падшему человечеству; 

причина, почему не все люди усвояют себе эти заслуги, возможность и спо-

соб нашего участия в страданиях и смерти Спасителя. Пятый член Символа 

веры: значение воскресения Христова, состояние Спасителя после смерти до 

воскресения; понятие об аде и цель сошествия в него Христа; смысл 

выражения «по Писанием»; признаки воскресения и цель явлений воскрес-

шего Господа. Шестой член Символа веры: источник изображения вознесе-

ния Господа в данном члене, событие вознесения; понимание слов: «сидяща 

одесную Отца». Седьмой член Символа веры: учение Священного Писания о 

Втором Пришествии Христовом, о будущем Его суде и бесконечном Царст-

ве; отличие Второго Пришествия от первого, его время и признаки приб-

лижения; всеобщность суда, образ и содержание его; понятие об антихристе; 

виды Царствия Христова. Восьмой член Символа веры: значение слов «Гос-
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подь» и «Животворящий», усвояемых Духу Святому, учение о личном свойс-

тве Святого Духа и недопустимость его изменения; равночестное поклонение 

Святому Духу с Отцом и Сыном; действие Святого Духа через пророков и 

апостолов, сообщение Его всем верующим; средства стяжания Духа Святого, 

главнейшие Его дары. Девятый член Символа веры: понятие о Церкви и о 

вере в нее, Церковь земная и небесная; пребывание благодати Божией в ис-

тинной Церкви; единство Церкви, вытекающие из него обязанности христиан 

и соглашение с ним существования поместных Церквей; Иисус Христос – 

единая Глава Церкви; единство между земной и небесной Церковью, средст-

во общения их; основание призывания в молитве святых, значение святых 

мощей; понятие о святости Церкви и соглашение с ним существования в 

Церкви людей согрешающих; соборность, непогрешимости и спаситель-

ность Церкви; наименование Церкви «апостольской», вытекающие отсюда 

обязанности христиан; церковная иерархия, ее богоучрежденность, священ-

ноначалие; источники, из которых можно знать требования Церкви к своим 

членам. Десятый член Символа веры: причина особенного упоминания Кре-

щения; число Таинств, их благодатная сила; понятие о Крещении, его уста-

новление, образ совершения и условия для принятия; крещение младенцев, 

роль восприемников, символика священнодействий; неповто-ряемость Кре-

щения, состояние согрешающих после него; установление, внешняя сторона 

и история Миропомазания; установление, место и порядок совершения 

Таинства Причащения; структура литургии, события, вспоминаемые на ней; 

«преложение» и непостижимость этой тайны; требования к причащающимся, 

частота Причащения, спасительные плоды Таинства;  участие в Литургии не 

причащающихся; непрерывность Таинства Причащения в Церкви; определе-

ние и установление Таинства Покаяния; требования к кающемуся, пригото-

вительные и вспомогательные средства к покаянию, епитимья; определение 

Таинства Священства, его богоучрежденность, степени священства; установ-

ление Таинства Брака, христианский взгляд на безбрачие; история и смысл 

Таинства Елеосвящения. Одиннадцатый член Символа веры: воскресение 

мертвых, его возможность, всеобщность и время, преображение мира; сос-

тояние душ умерших до всеобщего воскресения, соединенность предначатия 

блаженства с созерцанием Господа; души умерших с верой, но не успевших 

принести плодов покаяния, молитва за них. Двенадцатый член Символа 

веры: понятие о жизни будущего века; блаженство праведников, его источ-

ник; участие тела в блаженстве, степени блаженства; вечное мучение греш-

ников и его причины, польза памятования о смерти, воскресении и послед-

нем суде. 

3 Молитва Господня. Понятие о Христианской Надежде, ее основание 

и средства утверждения в ней. Учение Спасителя о молитве как средстве 

приобретения надежды. Определение молитвы; виды ее. Структура молитвы 

Господней. Призывание: основание называть Бога Отцом, значение слов: 

«Отче наш», расположение молящегося при произнесении слов: «Иже еси на 

небесех». Первое прошение: святость имени Божия, прославление Бога доб-

рыми делами. Второе прошение: благодатное Царство Божие и его пришест-
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вие, Царство славы. Третье – седьмое прошения и славословие: значение 

слов «Да будет воля Твоя»; цель произнесения слов «Яко на небеси и на зем-

ли»; понятие о хлебе насущном, мысли, с которыми должно приносить Богу 

прошение о нем; значение слова «днесь», насущный хлеб для души; понятие 

о долгах и должниках, ходатайство за нас Христа, условия получения проще-

ния наших грехов, заочное примирение с врагом; понятие об искушениях, их 

источники, значение слов «не введи нас во искушение»; смысл слов «избави 

нас от лукаваго»; цель присоединения к молитве Господней славословия; 

значение слова «аминь». 

4 Заповеди блаженства. Необходимость подвига для достижения на-

дежды спасения. Учение Господа о блаженстве, двойственность сторон в 

каждой заповеди блаженства. Первая заповедь: понятие о «нищих духом»; 

нищета духовная и материальное богатство; способность нищеты телесной 

служить к совершенству нищеты духовной; награда нищим духом, образ ее 

принадлежности им. Вторая заповедь: понятие о плаче, награда плачущим. 

Третья заповедь: понятие о христианской кротости, ее действия,  награда 

кротким. Четвертая заповедь: понятие о правде,  объяснение слов «алчущие и 

жаждущие правды»; суть «насыщения». Пятая заповедь: общий ее смысл, 

дела милости телесные и духовные, наказание виновных, значение награды 

милостивым. Шестая заповедь: отличие чистоты сердца от искренности, 

смысл награды. Седьмая заповедь: образ исполнения, великое значение наре-

чения миротворцев сынами Божиими. Восьмая заповедь: требуемые ею ка-

чества, награда.  Девятая заповедь: общий смысл и значение. 

5 Декалог. Любовь как  действие и плод истинной веры. Вера без люб-

ви и добрых дел. Любовь и добрые дела без веры. Любовь, не сопровождае-

мая добрыми делами. Средства распознания доброго дела и худого. Закон Бо-

жий внутренний и внешний, причина появления последнего, его заповеди и 

их обязательность. Учение о ближнем, основание отсутствия заповеди о люб-

ви к самому себе. Виды любви в их последовательности и преимуществах. 

Цель разделения откровенного закона на десять заповедей, их главное содер-

жание. Первая заповедь: значение слов: «Аз есмь Господь Бог твой»; обязан-

ности, вытекающие из повеления познавать Бога; смысл слов: «Да не будут 

тебе бози инии, разве Мене»; обязанности внутреннего и внешнего богопо-

читания; грехи против заповеди, соглашение с ней почитания ангелов и свя-

тых; учение о самоотвержении. Вторая заповедь: кумиры; основания к упот-

реблению и почитанию икон, расположение духа во время поклонения им; 

грехи против заповеди и противоположные им добродетели. Третья заповедь: 

случаи произнесения имени Божия всуе, грехи против заповеди, клятва в 

общественных делах. Четвертая заповедь: основание для почитания седьмого 

дня; ветхозаветная суббота и день воскресный в христианской Церкви; важ-

нейшие христианские праздники и посты, их назначение; должное провож-

дение праздничных дней; преступность праздности. Пятая заповедь: обязан-

ности в отношении к родителям, тяжесть греха непочтения к ним; значение 

обещания благополучия и долголетия за исполнение заповеди и образ его 

исполнения; отношение христианина к светским властям, любовь к Отечест-
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ву, почитание пастырей, старших возрастом, благодетелей и начальников; 

обязанности родителей к детям, пастырей к пасомым, начальников к под-

чиненным; поведение христианина в случае противозаконных требований со 

стороны родителей и начальников. Шестая заповедь: общее содержание; 

смертная казнь, убийство на войне, невольное убийство; случаи, относя-

щиеся к законопреступному убийству; самоубийство, дуэль; духовное убийс-

тво, виды утонченного убийства; добродетели, предписываемые заповедью. 

Седьмая заповедь: общее содержание; грехи против заповеди и средства 

предосторожности против них; предписываемые добродетели, побуждение к 

целомудренной жизни. Восьмая заповедь: общее содержание, грехи против 

заповеди, предписываемые добродетели; немилосердие к нуждающимся; нес-

тяжание. Девятая заповедь: общее содержание, виды ложного свидетельства; 

недопустимость осуждений и лжи; средство к избежанию грехов против за-

поведи. Десятая заповедь: содержание; цель запрещения не только греховных 

дел, но греховных желаний и мыслей; их виды; обязанности, возлагаемые 

заповедью, и средства к их исполнению. Необходимость исполнения учения 

о вере и благочестии. Средство к устранению в себе греха. Предосторож-

ность, принимаемая в том случае, когда кажется, что исполнено заповедан-

ное. 
 

5.2 Трудоемкость дисциплины 
 

Вид работ 
Трудоемкость дисциплины 

(в часах) 

1 

семестр 
2 

семестр 
всего 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 64 64 128 

Лекции (Л) 50 50 100 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 28 

Самостоятельная работа:                                                                        38 38 76 

Курсовая работа (КР)    

Письменная работа 20  20 

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 18 38 56 

Контрольная работа (К)    

Вид промежуточного контроля: экзамен 6  6 

Вид итогового контроля: экзамен  6 6 
 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 
Количество часов 

 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Самостоятель-

ная работа 
Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

                                         1-й семестр 

1 Предварительные понятия 30 10 4 16 

2 Символ веры 72 40 10 22 

Экзамен 6  
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Итого 108 50 14 38 

2-й семестр 

3 Молитва Господня 22 10 2 10 

4 Заповеди блаженства 44 20 6 18 

5 Декалог 36 20 6 10 

Экзамен 6  

Всего  108 50 14 38 

Итого 216 100 28 56 

 

6  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательный процесс базируется на комбинации лекционных и 

практических занятий. Треть объема аудиторной работы составляют семина-

ры. Они прикреплены к каждому из разделов курса и ориентированы на сти-

мулирование учащихся к самостоятельной работе с сакральными текстами, 

богословскими комментариями и научной литературой. Объем материала по 

дисциплине довольно велик, поэтому, в целях оптимизации учебного про-

цесса, практические занятия выступают формой не только текущего контроля 

освоения содержания материала, но и собственно усвоения новых знаний, т.е. 

значительная доля всей информации осваивается студентами самостоятель-

но, в рамках подготовки к семинарам. 

В изучении курса предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

включающая работу с рекомендуемой литературой, подготовку материалов 

для дальнейшего обсуждения и использования на практических занятиях, 

подготовку к зачету и экзамену по дисциплине, написание сочинения. 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Формы контроля освоения содержания дисциплины 

Основными формами текущего контроля освоения содержания дисцип-

лины выступают устные и письменные опросы, контрольные работы, прак-

тические (семинарские) занятия, зачет в 1 семестре. В случаях недостаточ-

ной самостоятельной активности на семинарах студенту может быть предло-

жена подготовка доклада с последующей его защитой в рамках практиче-
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ского занятия. Подобного рода задания стимулируют собственную исследо-

вательскую деятельность студентов и развивают их богословскую культуру. 

В конце 1 семестра обучающиеся обязаны написать и сдать семест-

ровые сочинения по одной из предложенных преподавателем тем. Круг этих 

тем достаточно узок. Задача обучающихся – не столько удивить новизной ис-

следования (специфика дисциплины накладывает в этом отношении доста-

точно жесткие ограничения), сколько самостоятельно расширить круг воз-

можных источников, грамотно, последовательно и непротиворечиво изло-

жить материал, продемонстрировать собственное понимание темы. При на-

писании сочинения обучающийся должен показать уровень усвоения знаний 

по предмету, уровень владения специальной терминологией, навыки практи-

ческого применения основ христианского вероучения.  

Формой итогового контроля выступает экзамен. 

7.2 Темы и содержание семинарских занятий 

Готовясь к семинару, обучающиеся должны: познакомиться с рекомен-

дованной литературой, включая дополнительную, рассмотреть различные 

толкования каждого из изучаемых вопросов, сформулировать и грамотно 

изложить собственную точку зрения. 

Важнейшие требования к выступлениям обучающихся – тщательность 

в подборе фактического материала и комментариев, верность православному 

мировоззрению (не только усвоенному, но и осознанному), умение рассмат-

ривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 

наиболее существенные из них.  

Тема 1. Православный катехизис: общие сведения 

Вопросы для обсуждения: 

Исходное значение термина, его современное содержание.  

Место катехизиса в кругу богословских наук. Общее представление о 

богословии. 

Соотношение разума и веры в православии. Научение вере. 

Значение вероучительных истин в жизни христианина. 
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Православная катехизическая литература.  

Тема 2. Священное Писание и Священное Предание 

Вопросы для обсуждения: 

Познание Бога из Божественного Откровения. Полнота новозаветного 

Откровения. 

Священное Предание, его источники, уровни и роль в жизни Церкви. 

Священное Писание, его богодухновенность, признаки подлинности, 

правила чтения. 

Формирование библейского канона. 

Отношение Священного Писания к Священному Преданию.  

Тема 3. Символ веры: общие сведения 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие символа веры. Исповедания веры в Древней Церкви. 

Общее представление о Вселенских Соборах. 

Происхождение Никео-Царьградского символа.  

Разделение Символа веры на члены, их краткое содержание. 

Отступления от Символа в иных христианских конфессиях.  

Тема 4. Первый член Символа и православная догматика 

Вопросы для обсуждения: 

Учение о существе Божием. 

Учение об онтологических и духовных свойствах Божиих. 

Учение о Пресвятой Троице. 

Учение о Боге Вседержителе и Творце мира. Видимый и невидимый 

миры. Сотворение мира и человека. 

Учение о Божием Промысле. 

Тема 5. Второй член Символа и православная догматика 

Вопросы для обсуждения: 

Особое место второго члена Символа веры, его история. 

Учение о Втором Лице Пресвятой Троицы. 

Именование Иисуса «Христом». Три вида служения Спасителя. 
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Значение именований «Сын Божий», «Господь», «Единородный». 

Предвечное рождение Сына Божия. 

Тема 6. Третий – шестой члены Символа и православная догматика 

Вопросы для обсуждения: 

Учение о грехопадении и грехе, последствия первородного греха. 

Учение о богочеловеческой природе Христа, образ соединения в Сыне 

Божием двух естеств. Учение о Богородице. 

Учение о Спасителе. Основы православной сотериологии. Различные 

понимания того, каким образом было совершено наше спасение.  

Учение о вменяемости заслуг Спасителя падшему человечеству. 

Возможность и способ нашего участия в страданиях и смерти Спасителя.  

Учение о воскресении и вознесении Господнем. Ад и цель сошествия в 

него Христа.  

Тема 7. Восьмой член Символа и православная догматика 

Вопросы для обсуждения: 

Учение о Третьем Лице Пресвятой Троицы. 

Значение слов «Господь» и «Животворящий». 

Равночестность Лиц Пресвятой Троицы. 

Учение о действии Святого Духа через пророков и апостолов. 

Дары Святого Духа. Средства их стяжания. 

Тема 8. Девятый – десятый члены Символа и православная догматика 

Вопросы для обсуждения: 

Православное понимание Церкви и веры в нее. Благодатность 

церковной жизни, вопрос о возможности спасения вне Церкви. 

Проблема единства Церкви. Земная и небесная Церковь. 

Церковная иерархия и священноначалие. Требования Церкви к своим 

членам и обязательства, налагаемые на них.  

Крещение и причины особенного упоминания его в Символе веры. 

Православные Таинства.  
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Тема 9. Одиннадцатый-двенадцатый члены Символа и православная 

догматика 

Вопросы для обсуждения: 

воскресение мертвых, его возможность, всеобщность и время, 

преображение мира;  

состояние душ умерших до всеобщего воскресения, соединенность 

предначатия блаженства с созерцанием Господа;  

души умерших с верой, но не успевших принести плодов покаяния, 

молитва за них.  

понятие о жизни будущего века;  

блаженство праведников, его источник; участие тела в блаженстве, 

степени блаженства;  

вечное мучение грешников и его причины, польза памятования о 

смерти, воскресении и последнем суде.  

Тема 10. Молитва в жизни христианина 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие о христианской надежде, средства ее стяжания. 

Библейские и исторические примеры глубокой надежды на Бога. 

Определение молитвы, ее виды. Соотношение наружной и внутренней 

молитвы. 

Цель молитвы. Расположение молящегося. 

Неистинная молитва. Грехи против христианской надежды. 

Тема 11. Господня молитва 

Вопросы для обсуждения: 

Структура молитвы Господней. Значение и смысл присоединяемого к 

ней славословия. 

Призывание. Основания именования Бога «Отцом». 

Прошения молитвы Господней. Имя Божие. Учение о Царствии 

Божием и способах снискания его людьми. 
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Прошения молитвы Господней. Понятие насущного хлеба, долгов и 

должников. 

Прошения молитвы Господней. Искушения и борьба с ними.  

Тема 12. Заповеди блаженства (часть 1) 

Вопросы для обсуждения: 

Место духовного подвига в жизни христианина. 

Заповеди блаженства как руководство к спасению.  

Двойственность заповедей. 

Первая заповедь. Нищета духовная и нищета телесная. Степени 

христианского смирения, примеры из Священного Писания. 

Вторая и третья заповеди. Понятие о плаче и христианской кротости. 

Тема 13. Заповеди блаженства (часть 2) 

Вопросы для обсуждения: 

Четвертая заповедь. Понятия о правде и жажде духовной. Средства к 

утолению духовной жажды. 

Пятая заповедь. Христианское милосердие, изъяснение действия 

милующей благодати Божией.  

Шестая заповедь. Чистота сердца, ее отличие от искренности, средства 

к ее приобретению. 

Седьмая заповедь. Миротворение в жизни христианина. Смысл 

наречения миротворцев сынами Божиими.  

Восьмая и девятая заповеди. Мученики и мученичество в истории 

Церкви. Награда гонимым. 

Тема 14. Христианская любовь 

Вопросы для обсуждения: 

Союз веры и любви в жизни христианина.  

Дела любви. Средства распознания добрых и худых дел.  

Любовь как наибольшая заповедь в законе. 

Христианское учение о ближнем. 

Любовь к самому себе: попечение христианина о своей душе и теле. 
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Тема 15. Закон Божий: общие понятия 

Вопросы для обсуждения: 

Закон Божий внутренний и внешний.  

Причины появления внешнего закона в жизни людей. Его обязатель-

ность в жизни христианина. 

Цель разделения откровенного закона на десять заповедей. 

Основное содержание десяти заповедей. 

Новый Завет о десяти заповедях. 

Тема 16. Десять заповедей (часть 1) 

Вопросы для обсуждения: 

Первая заповедь. Богопознание, внутреннее и внешнее богопочетание. 

Вопрос о почитании ангелов и святых. 

Вторая заповедь. Воспрещаемые ею грехи и противоположные им 

добродетели. Вопрос о почитании икон.  

Третья заповедь. Богохульство и клятвопреступление. Вопрос о клятве 

в общественных делах. 

Четвертая заповедь. Вопрос о почитании субботы в христианстве. 

Православные праздники и посты. 

Тема 17. Десять заповедей (часть 2) 

Вопросы для обсуждения: 

Пятая заповедь. Основания для почитания родителей, пастырей, благо-

детелей, начальников, старших по возрасту. Отношение к светским властям и 

Родине. Вопрос о поведении христианина перед лицом противозаконных 

требований родителей или начальников. 

Шестая заповедь. Границы запрета на убийство в христианстве. Виды 

непрямого убийства и применение в этих случаях заповеди. 

Седьмая заповедь. Христианское представление о целомудрии. Супру-

жеская любовь и верность. Грехи против заповеди.  

Восьмая заповедь. Ее связь с добродетелями милосердия и нестяжа-

тельности. Грехи против заповеди.  
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Девятая заповедь. Пагубное влияние лжи и осуждения на душу престу-

пившего. Средства к избежанию грехов против заповеди.  

Десятая заповедь. Распространение запретов закона на внутреннюю 

жизнь человека. Средства борьбы с греховными помыслами и желаниями. 

 Вопросы к экзамену (1 семестр) 

1. Понятие о православном катехизисе. Вера и добрые дела. Опреде-

ление веры; отличие веры от знания. Необходимость веры.  

2. О Божественном Откровении: понятие о нем, назначение его, 

провозвестники. Откровение естественное. 

3. Священное Предание. Определение его. Хранилище Священного 

Предания. Понятие о Священном Писании. Древность Священного Предания 

пред Священным Писанием. Важность и необходимость Предания.  

4. Разделение книг Священного Писания по времени их появления. 

Понятие о Ветхом и Новом Заветах. Число священных книг Ветхого Завета. 

Перечень их. 

5. Разделение ветхозаветных священных книг по содержанию. 

Священные книги Нового Завета: число их, перечисление, разделение по 

содержанию. Правила для чтения Священного Писания. Признаки богодух-

новенности священных книг. Состав катехизиса. 

6. Понятие о Символе веры; его происхождение. Понятие о Вселен-

ском Соборе. Число Вселенских Соборов. Правило собирать их. Первый и 

Второй Вселенские Соборы. Разделение Символа веры на члены; краткое 

содержание их. 

7. Первый член Символа веры. Понятие о вере в Бога. Необходимость 

веры. Исповедание ее. Единство Божие. Непостижимость Существа Божия. 

Учение Священного Писания о существе и свойствах Божиих: о вечности, 

благости, всеведении, правосудии, всемогуществе, вездесущии, неизменяе-

мости, вседовольстве и всеблаженстве. 

8. Ветхозаветный антропоморфизм. Особенное присутствие Божие на 

небесах и в храме. Смысл слов: «Верую во единого Бога Отца». Учение о 
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Пресвятой Троице в Ветхом и Новом Заветах. Непостижимость тайны Прес-

вятой Троицы. Учение о Боге Вседержителе и Творце мира. Мир невидимый: 

ангелы, понятие о них, время сотворения их, ангелы-хранители. Злые духи-

диаволы. 

9. Второй член Символа веры. Учение о втором Лице Пресвятой 

Троицы, заключающееся в словах Символа: «Иисус», «Христос» (три служе-

ния Христа Спасителя), «Сын Божий», «Господь», «Единородный», «рожден 

от Отца», «прежде всех век». Объяснение слов: «Света от Света, Бога 

истинна, от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже 

вся быша». 

10. Третий член Символа веры. Сошествие с небес вездесущего Сына 

Божия. Цель сошествия и его всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник 

греха. История грехопадения первых людей. Следствия греха: проклятие и 

смерть. Переход первородного греха на все человечество. Обетование о 

Спасителе. Польза этого обещания для людей. Неоднократное повторение 

его. 

11. Воплощение Сына Божия. Откуда заимствовано слово «воплоще-

ние»? Значение слова «вочеловечшася». Образ соединения во Иисусе Христе 

двух естеств. Учение о Деве Марии, Приснодевстве и Богородице. Высокое 

достоинство Пресвятой Девы. Безболезненность рождения Спасителя. Приз-

наки, по которым можно было узнать родившегося Спасителя (ветхозаветные 

пророчества). Кто из людей узнал в Иисусе Христе истинного Спасителя и 

при каких обстоятельствах? Учение о том, каким образом Сын Божий 

совершил наше спасение. 

12. Четвертый член Символа веры. Объяснение причин осуждения 

безгрешного Иисуса Христа на распятие. Значение слов «при Понтийстем 

Пилате», «страдавша и погребенна». Соглашение страданий и смерти Спаси-

теля с Его Божеством. Значение слов: «За ны». Образ вменяемости крестных 

заслуг Христа падшему человечеству. Причина, почему не все люди усвоят 
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себе эти заслуги, и что для этого требуется. Возможность и способ нашего 

участия в страданиях и смерти Спасителя. 

13. Пятый член Символа веры. Значение воскресения Христова. 

Состояние Спасителя после смерти до воскресения. Понятие об аде. Цель 

сошествия Иисуса Христа во ад. Смысл выражения: «По Писанием». Как 

узнавали, что Иисус Христос воскрес? Цель явлений воскресшего Господа. 

14. Шестой член Символа веры. Откуда заимствовано изображение 

вознесения Господа в данном члене? В чем состояло вознесение? Понимание 

слов: «Седяща одесную Отца». 

15. Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о вто-

ром пришествии Христовом, о будущем Его Суде и о бесконечном царстве. 

Отличие второго пришествия от первого. Всеобщность суда, образ и содер-

жание его. Время второго пришествия Христова. Признаки его приближения. 

Понятие об антихристе. Виды царства Христова. 

16. Восьмой член Символа веры. Значение слов: «Господь», «Животво-

рящий», усвояемость их Духу Святому. Учение о личном свойстве Святого 

Духа. Недопустимость изменения этого учения. Равночестное поклонение 

Святому Духу с Отцом и Сыном. Действие Святого Духа через пророков и 

апостолов. Сообщение Святого Духа всем верующим. Средства стяжания 

Духа Святого. Главнейшие Его дары. 

17. Девятый член Символа веры. Понятие о Церкви и о вере в нее. Цер-

ковь земная и небесная. Постоянное пребывание благодати Божией в истин-

ной Церкви. Единство Церкви. Иисус Христос – единая Глава ее. Обязан-

ность христиан, вытекающая из единства Церкви. Соглашение с единством 

Церкви существование различных Поместных Церквей. 

18. Единство между земной и небесной Церковью. Средство общения 

их. Основание призывания в молитве святых. Благотворные их явления и 

чудотворения. Значение святых мощей. Понятие о святости Церкви. Согла-

шение со святостью Церкви существования в ней людей согрешающих. 
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19. Понятие о соборности Церкви. Непогрешимость кафолической 

Церкви. Необходимость для спасения принадлежности к ней. Название 

Церкви «Восточной». Наименование Церкви «Апостольской». Вытекающие 

отсюда обязанности христиан. Церковная иерархия, ее богоучрежденность. 

Священноначалие. Источники, из которых можно знать требования Церкви к 

своим членам. 

20. Десятый член Символа веры. Почему в Символе веры упомянуто 

только о Крещении? Определение Таинства. Число Таинств. Благодатная 

сила каждого из них. Понятие о Таинстве Крещения, его божественное уста-

новление, образ совершения, условия принятия. Крещение младенцев. Восп-

риемники и их обязанности к новокрещенному. Заклинание, знамение креста, 

облачение в белую одежду, возложение креста, хождение вокруг купели со 

светильником. Неповторяемость Крещения. Состояние согрешающих после 

Крещения. 

21. Понятие о Таинстве Миропомазания. Божественное установление 

его. Внешняя сторона этого Таинства и его история. Освящение святого 

мира. Помазание частей тела и значение этого помазания.  

22. Определение Таинства Причащения. Божественное установление. 

Богослужение, за которым совершается Таинство. Место совершения. Глав-

ный порядок совершения. Проскомидия. Хлеб и вино для таинства. «Один 

хлеб», «Агнец». Вторая часть литургии: ее название и порядок совершения. 

23. Третья часть литургии; ее важнейшие действия. «Преложение», 

непостижимость этой тайны. Условия, требуемые от приступающих к 

Таинству Причащения. Спасительные плоды Таинства. Часто ли должно при-

чащаться? Воспоминания, соединяемые с различными священнодействиями 

литургии. Непрерывность совершения Таинства Причащения в Церкви.  

24. Определение Таинства Покаяния. Обетование и установление 

Таинства. Условия, требуемые от кающегося. Приготовительные и вспомога-

тельные средства к покаянию. Епитимия. 
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25. Определение Таинства Елеосвящения. Откуда ведет начало это 

Таинство? 

26. Понятие о Таинстве Брака. Божественное установление Таинства. 

Христианский взгляд на безбрачие. 

27. Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о воскресении мерт-

вых. Возможность воскресения. Всеобщность воскресения и изменения жи-

вых. Время воскресения. Преображение мира. Состояние душ умерших до 

всеобщего воскресения. Соединено ли предначатие блаженства с созерца-

нием Господа. Души умерших с верой, но не успевших принести плодов, 

достойных покаяния. Молитвы за них. 

28. Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни будущего века. 

Блаженство праведников. Источник этого блаженства. Участие тела в 

блаженстве души. Различные степени блаженства. Вечное мучение грешни-

ков и его причины. Польза памятования о смерти, воскресении и последнем 

суде. 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Понятие о христианской надежде, ее основание и средство утверж-

дения в ней. Учение Спасителя о молитве как средстве приобретения 

надежды. Определение надежды, ее виды.  

2. Молитва Господня, ее структура. Призывание. Основание называть 

Бога Отцом. Значение слов: «Отче наш». Расположение молящегося при про-

изнесении слов: «Иже еси на небесех». 

3. Первое прошение Молитвы Господней. Святость имени Божия. 

Прославление Бога добрыми делами. Второе прошение. Благодатное царство 

Божие и его пришествие. Царство славы. 

4. О третьем-пятом прошениях молитвы Господней и о славословии. 

Значение слов: «Да будет воля Твоя». Цель соединения слов: «Яко на небеси 

и на земли». Понятие о хлебе насущном. С какими мыслями должно при-

носить Богу прошение о хлебе насущном? Значение слова «днесь». Насущ-

ный хлеб для души. Понятие о долгах наших и должниках. Ходатайство за 
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нас Иисуса Христа. Условия получения от Бога прощения наших грехов. 

Заочное примирение с врагом. 

5. О шестом-седьмом прошении молитвы Господней. Понятие об ис-

кушениях. Источники искушений. Значение слов: «Не введи нас во искуше-

ние». Смысл слов: «Избави нас от лукавого». Цель присоединения к молитве 

Господней славословия. Значение слова: «Аминь». 

6. Заповеди блаженства. Необходимость подвига для достижения 

надежды спасения. Учение Господа о блаженстве. Двойственность сторон в 

каждой заповеди блаженства. 

7. Первая заповедь блаженства. Понятие о «нищих духом». Нищета 

духовная и материальное богатство. Может ли нищета телесная служить к 

совершенству нищеты духовной? Награда нищим духом. Каким образом она 

принадлежит им? 

8. Вторая заповедь блаженства. Понятие о плаче. Награда плачущим. 

9. Третья заповедь блаженства. Понятие о кротости. Действия хрис-

тианской кротости. Награда кротким. 

10. Четвертая заповедь блаженства. Понятие о правде. Объяснение 

слов: «алчущие и жаждущие правды». Что значит «насытятся»? 

11. Пятая заповедь блаженства. Общий ее смысл. Дела милости телес-

ные и духовные. Наказание виновных. Значение награды милостивым. 

12. Шестая заповедь блаженства. Отличие чистоты сердца от искрен-

ности. Объяснение награды. 

13. Седьмая заповедь блаженства. Образ исполнения ее. Великое значе-

ние наречения миротворцев сынами Божиими. 

14. Восьмая заповедь блаженства. Качества, требуемые этой запо-

ведью. Награда. 

15. Девятая заповедь блаженства. Общий смысл и значение этой запо-

веди. Любовь. Действие и плод истинной любви. Вера без любви и добрых 

дел. Любовь и добрые дела без веры. Любовь, не сопровождаемая добрыми 
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делами. Средства распознания доброго дела от худого: закон Божий внут-

ренний и внешний. Причины появления последнего. Заповеди этого закона. 

16. Значение разделений десяти заповедей на две скрижали. Учение о 

том, все ли люди наши ближние. Основание отсутствия заповеди о любви к 

самому себе. Виды любви в их последовательности и преимуществах. Цель 

разделения откровенного закона на десять заповедей; их главное содержание. 

17. Первая заповедь Закона Божия. Значение слов: «Аз есмь Господь 

Бог твой». Обязанности, вытекающие из повеления познавать Бога. Смысл 

слов: «Да не будут тебе бози инии разве Мене». Обязанности внутреннего и 

внешнего богопочтения. Грехи против первой Заповеди Закона Божия. Уче-

ние о самоотвержении. Соглашение с заповедью почитания ангелов и святых. 

18. Вторая заповедь Закона Божия. Понятие о кумире. Основания к 

употреблению священных изображений и почитанию святых икон. Располо-

жение духа во время поклонения иконам. Грехи против второй заповеди и 

противоположные им добродетели. 

19. Третья заповедь Закона Божия. Когда имя Божие произносится 

всуе. Грехи против третьей заповеди. Клятва в делах общественных. 

20. Четвертая заповедь Закона Божия. Основание для почитания седь-

мого дня. Ветхозаветная суббота и день воскресный в христианской Церкви. 

Важнейшие христианские праздники. Посты, их назначение. Должное 

провождение праздничных дней. Преступность праздности. 

21. Пятая заповедь Закона Божия. Обязанности в отношении к роди-

телям. Тяжесть греха непочтения к родителям. Значение обещания благопо-

лучия и долголетия за исполнение заповеди и образ исполнения этого обе-

щания. Отношение христианина к светским властям, любовь к отечеству, по-

читание пастырей, старших возрастом, благодетелей и начальников. Обязан-

ности родителей к детям, пастырей к пасомым, начальников к подчиненным. 

Поведение христианина в случае противозаконных требований со стороны 

родителей или начальников. 



25 

 

22. Шестая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Смертная казнь 

преступников. Убийство на войне. Невольное убийство. Случаи, относящие-

ся к законопреступному убийству. Самоубийство. Дуэль. Духовное убийство. 

Виды утонченного убийства. Добродетели, предписываемые заповедью. 

23. Седьмая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Грехи, запре-

щаемые этой заповедью, и средства предосторожности против них. Доброде-

тели, предписываемые заповедью. Побуждения к целомудренной жизни. 

24. Восьмая заповедь Закона Божия. Содержание заповеди. Грехи 

против этой заповеди. Добродетели предписываемые ей. Замечание о неми-

лосердии к нуждающимся. Нестяжание. 

25. Девятая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Виды ложного 

свидетельства. Недопустимость осуждений и лжи. Средство к избежанию 

грехов против девятой заповеди. 

26. Десятая заповедь Закона Божия. Содержание заповеди. Цель запре-

щения не только греховных дел, но и порочных желаний и мыслей. Виды 

греховных желаний и мыслей. Обязанности, возлагаемые заповедью, и 

средства к их исполнению. Необходимость исполнения учения о вере и бла-

гочестии. Средство к устранению в себе греха. Предосторожность, прини-

маемая в том случае, когда кажется, что исполнено заповеданноею 

Темы сочинений 

1. Православное учение о смерти и воскресении из мертвых. 

2. Толкование библейского повествования о грехопадении в свято-

отеческой литературе. 

8  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература  

1. Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катехизис 

Православной Кафолической Восточной Церкви. М., 2006. 

2. Библия. Священное Писание Нового и Ветхого Завета. М., 2007.  



26 

 

8.2  Дополнительная литература 

1. Августин Аврелий, блаж. и др. Объяснение Символа Веры. Толко-

вания, комментарии. М., 2006.  

2. Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Православный Катехизис. 

М., 2005. 

3. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. 

Догматическое богословие: Курс лекций. Сергиев Посад, 1994.  

4. Амвросий, (Юрасов), архим. О вере и спасении: Вопросы и ответы. 

М., 2006. 

5. Антоний (Храповицкий), митр. Опыт Христианского Катехизиса. 

Сидней, 1989. 

6. Артемий (Радосавлевич), еп. Практический Закон Божий. М., 2009.  

7. Болотов, В.В. Лекции по истории древней Церкви. М., 1994.  

8. Булгаков, С.Н., прот. Православие: Очерки учения православной 

церкви. Минск, 2001. 
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22. Закон Божий /Сост. прот. С. Слободской. М., 2007.  

23. Закон Божий: в 5 т. Т. 1 – 5. М., 1990-1991.  
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azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/simvol-very/ 



30 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки – «подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» предусматривает проведение всех видов дисцип-

линарной и междисциплинарной подготовки, а также предусмотренных учеб-

ным планом практической и научно-исследовательской самостоятельной ра-

боты обучающихся. Предназначенные для проведения занятий помещения 

соответствуют действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным 

правилам и нормам. 

Для проведения лекционных и практических занятий семинария рас-

полагает  аудиториями вместительностью не менее 15 – 20 человек, компью-

терной и копировально-множительной техникой в количестве, достаточном 

для обеспечения образовательного процесса, библиотечным фондом и паке-

том лицензионного программного обеспечения. Организация подключена к 

электронно-библиотечной системе. В ходе изучения дисциплины возможно 

использование компьютерной аудитории, оснащенной интерактивной дос-

кой (для проведения презентаций самостоятельных исследовательских ра-

бот) и обеспечивающей возможность индивидуального доступа обучаю-

щихся к информационным ресурсам.  


