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1. Общие сведения 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру по специальной дисциплине 

«Богословие» (далее – Программа) предназначена для проведения вступительных 

испытаний в аспирантуру Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Сретенская духовная академия Русской Православной 

Церкви» (далее – Академия). 

Цель проведения вступительных испытаний – определить уровень знаний в 

предметной области «Богословие», оценить умения и навыки системного и критического 

мышления, ведения предметной дискуссии, аргументации своей точки зрения, а также 

степень мотивированности и готовности поступающих к научно-исследовательской 

деятельности, прежде всего, к написанию кандидатской диссертации на соискания: 

⎯ учёной степени кандидата теологических наук (для поступающих на программы 

научных специальностей), 

⎯ степени кандидата богословия (для поступающих на церковные программы 

аспирантуры). 

Программа регламентирует проведение вступительных испытаний в аспирантуру на 

программы научных специальностей и церковные программы аспирантуры, а именно: 

на группу научных специальностей: 5.11. Теология 

5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) 

5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) 

5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) 

на группу церковных программ аспирантуры направления: «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) 

Исследовательское направление – православие (Историческая теология) 

Исследовательское направление – православие (Практическая теология). 

 

2. Информация о вступительном испытании 

Вступительное испытание по специальной дисциплине «Богословие» проводится в 

форме экзамена (собеседование). 

Вступительное испытание (экзамен) по специальной дисциплине «Богословие» 

носит комплексный характер и состоит из 2 (двух) частей, которые проводятся в один 

день в рамках одного вступительного испытания: 

Первый – собеседование по вопросу(-ам) билета по специальной дисциплине 

«Богословие». 

Второй – рассмотрение и собеседование по Плану-проспекту будущего 

диссертационного исследования. 

Вопросы к экзамену, литература и информационные источники представлены в 

Разделе 4 настоящей Программы. 

Результаты экзамена засчитываются поступающему только 1 (один) раз и 

распространяются одновременно на программу по научной специальности и родственную 

ей церковную программу (и наоборот)1.  

                                                           
1 При условии подачи заявления (прошения) поступающего на родственные программы по научной 

специальности и церковную программу одновременно. 
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Родственные программы аспирантуры по научным специальностям и церковным 

программам сгруппированы по 3-м группам и представлены на рисунке 1 как группа 

1, 2, 3. 

 

Родственные программы аспирантуры 

     

Группа 1 

▪ Научная специальность 

5.11.1. Теоретическая 

теология (по 

исследовательскому 

направлению: православие) 

▪ Церковная программа 

Исследовательское 

направление – православие 

(Теоретическая теология) 

 Группа 2 

▪ Научная специальность 

5.11.2. Историческая 

теология (по 

исследовательскому 

направлению: православие) 

▪ Церковная программа 

Исследовательское 

направление – православие 

(Историческая теология) 

 Группа 3 

▪ Научная специальность 

5.11.3. Практическая 

теология (по 

исследовательскому 

направлению: православие) 

▪ Церковная программа 

Исследовательское 

направление – православие 

(Практическая теология) 

Рисунок 1. Родственные программы аспирантуры 

Выбор научной специальности (церковной программы). При выборе научной 

специальности или церковной программы поступающий должен учитывать, что каждая 

научная специальность или родственная программа аспирантуры имеет строго 

очерченную область научного знания (рисунок 2).  

Неверный выбор научной специальности или родственной программы аспирантуры 

без учёта области научного знания может привести к недопуску к вступительному 

испытанию и отказу в зачислении. Отдел аспирантуры до дня завершения подачи 

документов на поступление (до 09 июля 2025 года) осуществляет помощь поступающим в 

выборе (определении) научной специальности (церковной программы). 

План-проспект диссертационного исследования. План-проспект будущего 

диссертационного исследования может быть представлен поступающим только в русле 

научных направлений кафедр Сретенской духовной академии. Поступающий также может 

предложить (заявить) свою тему диссертационного исследования. 

В обоих случаях, поступающий должен иметь представление о выпускающей 

кафедре и потенциальном научном руководителе, причём с последним он должен 

осуществить профессиональную коммуникацию на предмет актуальности и научности 

темы и возможного руководства. 

Отдел аспирантуры начиная с 01 апреля 2025 года до дня завершения подачи 

документов в аспирантуру (09 июля 2025 года) осуществляет помощь поступающим в 

коммуникации с предполагаемым научным руководителем.  

Кроме того, Академия предлагает поступающим примерный перечень тем 

диссертационных исследований (тем диссертаций) и пофамильный состав научных 

руководителей, которые готовы осуществлять дальнейшее научное руководство 

аспирантом по указанным темам в случае его поступления.  

Список примерных тем публикуется на сайте Академии не позднее 1 апреля 2025 

года. 

В случае если аспирант претендует на участие в конкурсе на несколько научных 

специальностей/церковных программ аспирантуры, им готовятся Планы-проспекты под 

каждую научную специальность/церковную программу.  
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ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

     

5.11.1. Теоретическая теология 

Церковная программа 

«Теоретическая теология» 

 5.11.2. Историческая теология 

Церковная программа 

«Историческая теология» 

 5.11.3. Практическая теология 

Церковная программа 

«Практическая теология» 

1. Православие 

1.1. Система и структура 

теологического знания. 

Становление и историческое 

развитие богословской мысли. 

Методология теологии. 

Ценностные, гносеологические и 

методологические особенности 

теологического исследования. 

1.2. Библеистика. Библейские 

исследования: история и 

современное состояние. 

Методология библейских 

исследований. Библейская теология. 

1.3. Догматическое богословие. 

История догматических учений. 

Православное вероучение в 

систематическом и сравнительном 

аспектах. 

1.4. Патристика и патрология. 

История и современное состояние 

патрологии. Методология 

патрологических исследований. 

Патристическое богословие. 

Патрологическое 

источниковедение, текстология и 

герменевтика. 

1.5. Основное богословие, 

апологетика, философская 

теология. Христианская 

антропология. 

1.6. Нравственное богословие, 

аскетика, мистическое богословие. 

История развития и изучения 

нравственного богословия. 

Христианская прикладная этика. 

1.7. Теология в системе научного 

знания. Теология, философия, 

религиоведение. Научное знание в 

истории христианского богословия. 

Богословское осмысление истории 

и современного состояния 

естественных, социальных и 

гуманитарных наук. Диалог науки и 

религии. 

 1. Православие 

1.1. Библейская история. 

Библия в контексте истории 

религии и культуры. История, 

теория и методология 

библейского перевода. 

Библейская археология.  

1.2. Историография истории 

Церкви. Методология 

церковно-исторического 

знания. Вспомогательные 

церковно-исторические 

дисциплины.  

1.3. История Церкви (общая 

церковная история). История 

Поместных Православных 

Церквей.  

1.4. История Русской 

Православной Церкви. История 

христианских церквей. История 

нехристианских религий в 

контексте православной 

теологии. История новых 

религиозных движений в 

контексте православной 

теологии.  

1.5. Христианская теология 

истории.  

1.6. Агиография и агиология. 

Историческая агиография. 

Источниковедение в 

агиографии. История 

канонизации святых. 

Почитание святых в истории и 

современности. История и 

почитание христианских 

реликвий. 

 1. Православие 

1.1. Литургика. Историческая и 

сравнительная литургика. 

Богослужебные тексты и 

богослужебный язык. Православная 

гимнография. Литургическое 

богословие. 

1.2. Каноническое право. История и 

методология права христианских 

конфессий. Источники 

канонического права. Правовые 

отношения церкви и государства. 

Брачное право и церковная судебная 

система. 

1.3. Христианская миссиология и 

катехетика. Теологические 

основания, история и современная 

практика церковной миссии и 

катехизации. 

1.4. Теология образования. История, 

теория и методика христианского 

образования.  

1.5. Пастырское богословие. 

Церковно-иерархическое служение: 

история и современная практика. 

Состав и устройство церкви. 

Гомилетика. Институциональные 

аспекты, практика и основные 

формы церковной жизни. 

Социальные учения и практики 

христианских конфессий: история и 

современность. Организационные 

формы социального служения в 

христианстве. 

1.6. Теологическая эстетика. 

Церковное искусство. 

1.7. Богословие культуры. 

Христианство и мировая культура: 

история и современность.  

1.8. Богословское осмысление 

многообразия религиозной жизни в 

истории и современности. 

Межконфессиональный и 

межрелигиозный диалог. 

Политическая теология. 

Теологический анализ актуальных 

проблем современности. 

Рисунок 2. Области научного знания теология 

Академия осуществляет предварительную оценку Плана-проспекта 

диссертационного исследования, представленного поступающим – автором проекта. 

Оценку осуществляет высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав, имеющий учёные степени. Указанные специалисты дают общую оценку 

перспективности представленного поступающим направления исследования (темы), его 
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соотнесённость с научно-исследовательским направлением предполагаемой выпускающей 

кафедры и наличия профильных специалистов для научного руководства. 

Оценка оформляется отзывом. План-проспект и отзыв передаётся в 

экзаменационную комиссию не позднее 1 (одного) рабочего дня до проведения 

вступительного испытания. 

Срок завершения приёма Плана-проспекта будущего диссертационного 

исследования совпадает с датой завершения подачи заявления (прошения) о приёме на 

обучение и документов, прилагаемых к последнему – 09 июля 2025 года (18:00). 

Поступающие, не представившие План-проспект в указанный срок, не допускаются 

к вступительному испытанию решением Приёмной комиссии. 

Требования к Плану-проспекту представлены в Разделе 5 настоящей Программы. 

 

3. Вопросы к экзамену по специальной дисциплине «Богословие». 

Литература и информационные источники 

Экзамен по специальной дисциплине «Богословие» проводится устно в форме 

собеседования по билетам. Каждый билет содержит по 3 вопроса (включены случайным 

образом) по 7 областям знаний, а именно: 

1. Библеистика; 

2. Догматическое богословие; 

3. Христианская антропология; 

4. Патристика и патрология; 

5. История Церкви (общая церковная история); 

6. История Русской Православной Церкви; 

7. Отдельные области богословской науки. 

Время на подготовку к ответу по билету не более 30 (тридцати) минут. Замена 

экзаменационных билетов в ходе экзамена не предусмотрена. Продолжительность ответа 

на билет составляет до 10 (десяти) минут. Последовательность ответов на вопросы билета 

поступающий определяет самостоятельно. 

В случае необходимости экзаменационная комиссия задаёт поступающему 

уточняющие и дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета. 

Продолжительность ответа на дополнительные вопросы составляет до 10 (десяти) минут. 

 

3.1. Вопросы, литература и информационные источники по библеистике 

Вопросы: 

1. История развития христианской экзегетики на Востоке и Западе с I по XV в. в 

основных её школах и представителях. Трансформации в исследованиях по Ветхому и 

Новому Заветам от Реформации до наших дней: появление и развитие историко-

критических, литературных, риторических и иных методов. 

2. Понятие о герменевтике. Основные направления святоотеческой герменевтики. 

Направления библейской герменевтики Нового времени. Отличие теологической 

герменевтики от философской. Современные методы герменевтики. 

3. Понятие о герменевтике. Подходы к анализу произведений письменности разной 

хронологии и локализации: текстологический, источниковедческий, идейно-

стилистический, сравнительно-сопоставительный. 
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4. История появления славянских переводов Библии и русского Синодального 

перевода. Причины несовпадения переводов Ветхого Завета в славянской и русской 

версиях. Новые русские переводы книг Библии ХХ–ХХI вв. 

Литература и информационные источники: 

1. Введение в библейскую экзегетику / Андрей Десницкий; Правосл. Свято-

Тихоновский гуманитарный ун-т, Ин-т востоковедения Российской акад. наук, Ин-т пер. 

Библии. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 413 с. (Библиотека Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета; 4); ISBN 978-5-7429-0660-5. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Desnickij/vvedenie-v-biblejskuyu-ekzegetiku/ (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

2. Герменевтика библейская // Православная Энциклопедия. Т. 11. М., 2006. С. 360-390. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/164827.html (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

3. Библия. IV. Переводы // Православная Энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 120-200. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/209473.html (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.2. Вопросы, литература и информационные источники по догматическому 

богословию 

Вопросы: 

1. Халкидонское вероопределение: история формирования, особенности содержания, 

церковная рецепция. 

2. Особенности использования философского аппарата для формирования троичной 

терминологии. 

3. Анализ ветхозаветных и новозаветных свидетельств о Божественности Иисуса 

Христа. 

Литература и информационные источники: 

1. Давыденков О., протоиерей. Догматическое богословие. М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2022. ISBN 978-5-7429-1482-2. 

2. Иисус Христос // Православная Энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 674-713. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/293939.html (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.3. Вопросы, литература и информационные источники по христианской 

антропологии 

Вопросы: 

1. Описание человеческой природы в богословском аспекте. Состав человеческой 

природы (микрокосмос). Способы рассмотрения человеческой природы (дихотомия, 

трихотомия и др.) в Священном Писании и Священном Предании. 

2. Термин «страсть» в святоотеческом употреблении. Страсти «естественные» и 

«противоестественные». Естественные основания для появления греховных страстей. 

Причины появления греховных страстей. 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Desnickij/vvedenie-v-biblejskuyu-ekzegetiku/
https://www.pravenc.ru/text/164827.html
https://www.pravenc.ru/text/209473.html
https://www.pravenc.ru/text/293939.html
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3. Термин «страсть» в святоотеческом употреблении. Классификация греховных 

страстей. Святоотеческие подходы к их классификации. Происхождение учения о восьми 

греховных страстях. 

4. Предназначение человека. Предназначение первозданного человека в отношении к 

Богу; предназначение человека в отношении к ближнему; предназначение человека в 

отношении окружающего мира. Состояние совершенства первозданных людей. 

5. Богословское понятие личности в контексте триадологии и антропологии. Влияние 

философских учений (персонализма и экзистенциализма) на богословие личности, 

развиваемое митрополитом Иоанном (Зизиуласом). 

Литература и информационные источники: 

1. Леонов В., протоиерей. Основы православной антропологии: учебник / прот. Вадим 

Леонов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 

2023. 544 с. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vadim_Leonov/voprosy-pravoslavnoj-antropologii/ (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.4. Вопросы, литература и информационные источники по патристике и 

патрологии 

Вопросы: 

1. Святоотеческий авторитет по прп. Викентию Лиринскому (критерии и их значение). 

Святоотеческая письменность как часть Священного Предания Церкви и её значение для 

спасения, богословской науки и церковного сознания. Периодизация церковной 

письменности. 

2. Христология Александрийской и Антиохийской богословских школ в V–VII вв. 

3. Св. Марк Ефесский: основные принципы антилатинской полемики по поводу 

католического учения об исхождении Святого Духа и о чистилище. 

4. Основные принципы триадологии свв. отцов-каппадокийцев и их значение для 

современного им и последующего христианского богословия. 

Литература и информационные источники: 

1. Патрология [Текст]: учебник / А.И. Сидоров, П.К. Доброцветов, А.Р. Фокин; под 

общей научной редакцией проф. МДА А.И. Сидорова. М.: Познание, 2019. (Учебник 

бакалавра теологии). Т. 1: Церковная письменность доникейского периода. Т. 1. 2019. 370 

с., [12] л. цв. ил., карт., табл.: ил.; ISBN 978-5-906960-53-5. 

2. Богословские школы древней Церкви // Православная Энциклопедия. Т. 5. М., 2002. 

С. 525-530.  

Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/149567.html (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

3. Марк Евгеник // Православная Энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 685-693.  

Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/2562254.html 

(дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

4. Зосима (Балин), епископ Азовский. Отцы-Каппадокийцы IV в. и их роль в 

формировании христианского учения о Пресвятой Троице // Вестник Омской 

Православной Духовной Семинарии. 2019. № 1 (6). С. 50-56. 

https://azbyka.ru/otechnik/Vadim_Leonov/voprosy-pravoslavnoj-antropologii/
https://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://www.pravenc.ru/text/2562254.html
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Электронная версия печатного издания. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ottsy-

kappadokiytsy-iv-v-i-ih-rol-v-formirovanii-hristianskogo-ucheniya-o-presvyatoy-troitse (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.5. Вопросы, литература и информационные источники по истории Церкви 

(общая церковная история) 

Вопросы: 

1. Признание христианства в Римской империи. Становление церковной организации 

(IV–VI века). Триадологический вызов. 

2. Христологический вызов и первое разделение Церкви (несторианство – 

монофизитство и монофелитство – иконоборчество). 

3. Христианский Запад в раннем Средневековье: формирование папской теократии. 

4. Пневматологический вызов. Второе разделение Церкви: восточное (православное) и 

западное (католическое) христианство. 

5. Христианский Запад и вызов Возрождения (христианство и гуманизм). 

 

Литература и информационные источники: 

1. Общая история Церкви: Учебное пособие для вузов по специальности 030600.62 

«История»: В 2 т., 4 кн. Т. 1. Кн. 2 / Сост., отв. ред. В.В. Симонов. М.: Наука, 2017 (Труды 

исторического факультета МГУ: 78–81; Сер. II. Исторические исследования, 35–38). 

ISBN: 978-5-02-039218-2. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/obshhaja-istorija-tserkvi-tom-1-kniga-2/ (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.6. Вопросы, литература и информационные источники по истории Русской 

Православной Церкви 

Вопросы: 

1. Русское монашество X–XVI вв. Основные типы подвижничества и основные 

тенденции развития. 

2. Раскол в Русской Православной Церкви в XVII веке. Собор 1666–1667 гг. 

Последствия раскола. 

3. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: предыстория, 

деяния, наследие. 

4. Гонения на Русскую Православную Церковь, феномен новых мучеников. 

Литература и информационные источники: 

1. Смолич И.К. Русское монашество, 988–1917: [Возникновение, развитие и сущность]; 

Жизнь и учение старцев: [Путь к совершенной жизни]: Прил. к «Истории Русской 

Церкви»: [Пер. с нем.]. М.: Церков.-науч. центр «Православная энциклопедия», 1997. 606, 

[1] с., [16] л. ил.: портр. ISBN 5-89572-001-3. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/ (дата обращения: 20.01.2025) – 

Режим доступа: свободный. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ottsy-kappadokiytsy-iv-v-i-ih-rol-v-formirovanii-hristianskogo-ucheniya-o-presvyatoy-troitse
https://cyberleninka.ru/article/n/ottsy-kappadokiytsy-iv-v-i-ih-rol-v-formirovanii-hristianskogo-ucheniya-o-presvyatoy-troitse
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/obshhaja-istorija-tserkvi-tom-1-kniga-2/
https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/russkoe-monashestvo/
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2. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века / 

Сергей Зеньковский. München: Fink, cop. 1970. 528 с. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej-

Zenkovskij/russkoe-staroobrjadchestvo/ (дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: 

свободный. 

3. Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды, (1700–2005) / протоиерей Владислав Цыпин. 4-е изд. М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2010. 816 с. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-

novejshij-periody/ (дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.7. Вопросы, литература и информационные источники по различным 

областям богословской науки 

Вопросы: 

1. Церковная гимнография: понятие, цель, задачи, функции, типология жанров, 

особенности языка в прикладном аспекте. 

2. Культурная традиция Slavia Orthodoxa. Наднациональный характер средневековой 

славянской книжности. Старославянский язык как общеславянский книжный язык эпохи 

Средневековья. Особенности рецепции византийской культуры в странах Slavia 

Orthodoxa, её избирательный характер, принципы отбора текстов для перевода. 

Литература и информационные источники:  

1. Киприан (Керн), архимандрит. Литургика: Гимнография и эортология / 

Архимандрит Киприан (Керн). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2002. 150, [1] с.: ил. 

(Серия «Богословская библиотека»; Кн. 5). ISBN 5-94688-034-9. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/liturgika-gimnografija-i-eortologija/ (дата обращения: 

20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

2. Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество / Ф.Г. Спасский. М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2008. 507 с.: табл. (Литургическая библиотека). 

ISBN 978-5-94625-301-7. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/russkoe-liturgicheskoe-tvorchestvo/ 

(дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

3. Толстой Н.И. Избранные труды, том II. Славянская литературно-языковая ситуация. 

– М.: Языки русской культуры, 1998. 544 с. 

Электронная версия печатного издания. URL: 

https://inslav.ru/images/stories/pdf/1998_Tolstoj_Izbr_trudy_2.pdf (дата обращения: 

20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

Вопросы: 

1. Становление чинов Божественной литургии святителей Иоанна Златоуста и Василия 

Великого. 

Литература и информационные источники: 

1. Литургия святителя Иоанна Златоуста // Православная Энциклопедия. Т. 41. М., 

2016. С. 289-295. 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej-Zenkovskij/russkoe-staroobrjadchestvo/
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej-Zenkovskij/russkoe-staroobrjadchestvo/
https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-novejshij-periody/
https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-novejshij-periody/
https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/liturgika-gimnografija-i-eortologija/
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/russkoe-liturgicheskoe-tvorchestvo/
https://inslav.ru/images/stories/pdf/1998_Tolstoj_Izbr_trudy_2.pdf
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Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/2110609.html 

(дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

2. Литургия святителя Василия Великого // Православная Энциклопедия. Т. 41. М., 

2016. С. 280-289. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://www.pravenc.ru/text/2110607.html 

(дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

Вопросы: 

1. Личные и общественные иерархии нравственных ценностей. Нравственное 

богословие и этика атеистического гуманизма. 

Литература и информационные источники:  

1. Платон (Игумнов), архимандрит. Православное нравственное богословие / 

Архимандрит Платон. [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; [М.]: Круглый 

стол по религиозному образованию в Русской Православной Церкви, 2002. 240 с. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Platon-

Igumnov/pravoslavnoe-nravstvennoe-bogoslovie-igumnov/ (дата обращения: 20.01.2025) – 

Режим доступа: свободный. 

 

Вопросы: 

1. Шестоднев и современная наука. Эволюционизм и креационизм. 

Литература и информационные источники:  

1. Лушников Д., священник. Основное богословие [Текст]: учебное пособие / свящ. 

Димитрий Лушников; Санкт-Петербургская православная духовная акад. Санкт-

Петербург: Изд-во СПбПДА, 2015. 227 с. (Богословие и философия). ISBN 978-5-906627-

14-8. 

Вопросы: 

1. Появление сект в России и противостояние им: краткий обзор. 

Литература и информационные источники: 

1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская духовная 

семинария, 2008. 496 с. 

Электронная версия печатного издания. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Roman-

Kon/vvedenie-v-sektovedenie/ (дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

 

3.8. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Сайт Русской Православной Церкви: сайт – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

2. Сайт Учебного комитета Русской Православной Церкви: сайт – URL: 

https://www.uchkom.info/ (дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

3. Сайт Сретенской духовной академии Русской Православной Церкви: сайт – URL: 

https://sdamp.ru/ (дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

4. Электронный ресурс – ПРАВОСЛАВИЕ.RU: сайт – URL: https://www.pravoslavie.ru/ 

(дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

https://www.pravenc.ru/text/2110609.html
https://www.pravenc.ru/text/2110607.html
https://azbyka.ru/otechnik/Platon-Igumnov/pravoslavnoe-nravstvennoe-bogoslovie-igumnov/
https://azbyka.ru/otechnik/Platon-Igumnov/pravoslavnoe-nravstvennoe-bogoslovie-igumnov/
https://azbyka.ru/otechnik/Roman-Kon/vvedenie-v-sektovedenie/
https://azbyka.ru/otechnik/Roman-Kon/vvedenie-v-sektovedenie/
http://www.patriarchia.ru/
https://www.uchkom.info/
https://sdamp.ru/
https://www.pravoslavie.ru/
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5. Сайт Церковно-Научного Центра «Православная Энциклопедия»: сайт – URL: 

www.sedmitza.ru (дата обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

6. Библиотека святоотеческой литературы: сайт – URL: http://orthlib.narod.ru/ (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: свободный. 

7. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт – URL: https://elibrary.ru (дата 

обращения: 20.01.2025) – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

8. Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва): сайт – URL: http://lib.pstgu.ru/ (дата обращения: 20.01.2025) – 

Режим доступа: свободный. 

 

4. Требования к Плану-проспекту будущего диссертационного 

исследования 

План-проспект будущего исследования составляется по следующей структуре: 

1) Титульный лист (см. Приложение № 1), включающий: 

⎯ Ф.И.О. поступающего, сан при наличии, Ф.И.О. предполагаемого 

научного руководителя (при успешном поступлении в аспирантуру). 

⎯ Наименование профильной (выпускающей) кафедры, к которой 

предполагает прикрепляться поступающий в случае успешного 

поступления в аспирантуру. 

⎯ Предполагаемая (предварительная) тема диссертационного исследования. 

2) Введение, включающее: 

⎯ Проблема и актуальность исследования; 

⎯ Гипотеза; 

⎯ Цель и задачи исследования. 

3) Основная часть, включающая: 

⎯ Краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к тематике 

исследования; 

⎯ Теоретическое/историческое/практическое направление, в рамках 

которого планируется выполнять исследование (в привязке к паспорту 

научной специальности); 

⎯ Методология исследования; 

⎯ Возможная научная новизна поставленных в исследовании вопросов и 

предполагаемых результатов. 

4) Структура исследования, представляющая примерный план исследования 

– темы и ориентировочное название глав диссертации. 

5) Предполагаемые издания и конференции, в которых предполагается 

публикация результатов или апробация (с указанием сроков). При определении 

издательств поступающий должен исходить из требований высшей аттестационной 

комиссии (ВАК). 

Технические требования к тексту: штифт Times New Roman, 12 пт, интервал 

междустрочный – одинарный; абзацный отступ (перед, после) – 6 пт. Первая строка 

абзацного отступа – 1,25 см. Текст должен быть отформатирован в соответствии с 

правилами электронного текстового документа средствами текстового редактора 

(Microsoft Word). 

http://www.sedmitza.ru/
http://orthlib.narod.ru/
https://elibrary.ru/
http://lib.pstgu.ru/
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5. Критерии оценивания ответа на вступительном испытании 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-

балльной шкале. Минимальное количество баллов, установленное Академией для 

вступительных испытаний по специальной дисциплине «Богословие» составляет 

30 баллов, максимальное – 100 баллов за 2 части экзамена суммарно (по специальной 

дисциплине «Богословие» и План-проспект). 

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, который 

составляется на каждого поступающего отдельно. В протоколе фиксируется информация о 

составе экзаменационной комиссии, дате, времени и месте проведения вступительного 

испытания, указываются личные данные поступающего, номер билета и вопросы билета, а 

также результаты аттестации и прочие данные. 

Во время проведения вступительного испытания поступающим и лицам, 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, электронно-вычислительную технику и иные средства передачи информации, 

свободно перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами (за 

исключением случаев, когда такая информация предоставляется экзаменационной 

комиссией (её председателем). 

Оценивание каждой части экзамена проводится по приведённым в таблице 1 

критериям. 

Таблица 1 – Критерии оценивания первого и второго частей 

Шкалы 

оценивания 

Первая часть 

дисциплина «Богословие» 

Вторая часть 

План-проспект 
Критерии Баллы Критерии Баллы 

отлично Экзаменуемый показал 

всестороннее, систематическое 

и глубокое знание 

теоретического материала в 

области Богословия, высокие 

умения и навыки ведения 

научной дискуссии, 

аргументации своей точки 

зрения, высокую 

(продвинутую) степень 

готовности к 

исследовательской 

деятельности 

41–50 План-проспект выполнен в полном 

объёме и в соответствии с 

требованиями, поступающий 

демонстрирует высокую 

мотивированность и готовность к 

научно-исследовательской 

деятельности, в том числе к 

написанию диссертации на 

соискание учёной степени кандидата 

теологических наук (для 

поступающих на программы 

научных специальностей) или 

степени кандидата богословия (для 

поступающих на церковные 

программы аспирантуры) 

41–50 

хорошо Экзаменуемый показал 

осознанное (твёрдое) знание 

теоретического материала в 

области Богословия, хорошие 

умения и навыки ведения 

научной дискуссии, 

аргументации своей точки 

зрения, хорошую (базовую) 

степень готовности к 

исследовательской 

деятельности 

28–40 План-проспект выполнен в полном 

объёме и в соответствии с 

требованиями, поступающий 

демонстрирует хорошую 

мотивированность и готовность к 

научно-исследовательской 

деятельности, в том числе к 

написанию диссертации на 

соискание учёной степени кандидата 

теологических наук (для 

поступающих на программы 

научных специальностей) или 

степени кандидата богословия (для 

поступающих на церковные 

программы аспирантуры) 

28–40 

удовлетвори

тельно 

Экзаменуемый показал 

достаточные (минимальные) 
15–27 План-проспект выполнен в большей 

своей части (объёме) и в 
15–27 
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Шкалы 

оценивания 

Первая часть 

дисциплина «Богословие» 

Вторая часть 

План-проспект 
Критерии Баллы Критерии Баллы 

знания теоретического 

материала в области 

Богословия, в целом 

достаточные умения и навыки 

ведения научной дискуссии, 

аргументации своей точки 

зрения, достаточную степень 

готовности к 

исследовательской 

деятельности 

соответствии с требованиями, 

поступающий демонстрирует 

удовлетворительную 

мотивированность и готовность к 

научно-исследовательской 

деятельности, в том числе к 

написанию диссертации на 

соискание учёной степени кандидата 

теологических наук (для 

поступающих на программы 

научных специальностей) или 

степени кандидата богословия (для 

поступающих на церковные 

программы аспирантуры) 

неудовлетво

рительно 

Экзаменуемый показал 

недостаточные (ниже 

минимальных) знания 

теоретического материала в 

области Богословия, в том 

числе недостаточные умения и 

навыки ведения научной 

дискуссии, аргументации своей 

точки зрения и недостаточную 

степень готовности к 

исследовательской 

деятельности 

до 14 План-проспект выполнен 

фрагментарно, в своей части 

(объёме) и (или) с несоблюдением 

требований, поступающий 

демонстрирует недостаточную 

мотивированность и готовность к 

научно-исследовательской 

деятельности, в том числе для 

написания диссертации на соискание 

учёной степени кандидата 

теологических наук (для 

поступающих на программы 

научных специальностей) или 

степени кандидата богословия (для 

поступающих на церковные 

программы аспирантуры) 

до 14 

 

6. Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний представлено в 

Таблице 2 как сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для подготовки и 

проведения вступительных испытаний. 

 

Таблица 2 – Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

Адрес учебного корпуса и 

№ аудитории 

Оснащённость учебных аудиторий, 

специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Назначение 

помещения 

Москва, ул. Большая Лубянка, д. 19, 

стр. 3 Этаж № 3 Аудитории «Святая 

Русь», «Византия», «Античность» 

Столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест); доска (интерактивная), 

рабочее(-ие) место(-а) экзаменаторов с 

настольным компьютером и доступом в 

Интернет, в ЭИОС СДА 

Для проведения 

консультаций, 

вступительных 

испытаний 

Москва, ул. Большая Лубянка, д. 19, 

стр. 3 Этаж № 2 

Библиотека Религиозной организации 

– духовной образовательной 

организации высшего образования 

«Сретенская духовная академия 

Русской Православной Церкви» 

Читальный зал на 60 посадочных мест, 

абонемент и книгохранилище 

Для подготовки к 

вступительным 

испытаниям 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ  

К ДИССЕРТАЦИОННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
«__________________________________________________________» 

(тема диссертационного исследования) 

 

 

 

 

Поступающий: 
(Ф.И.О. полностью, сан при наличии) 

Научная специальность 

(церковная программа): 

 

Область научного знания: 

 

Предполагаемая выпускающая кафедра: 

 

Предполагаемый научный руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2025 

16 пт. 

Здесь и далее текст – 12 пт., включая верхний 

регистр подстрочника 

 

Технические требования: отступы текста (поля): 

слева – 2,5 см, верх, низ – 2 см, справа - 1,5 см 

14 пт. 
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