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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, направленных на по

лучение фундаментальных теоретических знаний в области православной аскетики и учения о 
страстях, а такжеприобретение практических навыков и умений в указанных областях. 

Задачами изучения дисциплины являются:
• дать представление о сущности и специфике христианской аскетики;
• закрепить знания о базовых понятиях христианской аскетики и их взаимосвязи;
• представить аскетическое учение о страстях и добродетелях.
•

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина включена в часть «Факультативные дисциплины» (ФТД) учебного плана 

подготовки профессиональной образовательной программы 48.03.01 Теология профиль «Пра
вославная теология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки профессиональной об
разовательной программы 48.03.01 Теология процесс изучения дисциплины «Православная 
аскетика: учение о страстях и добродетелях» направлен на формирование следующих компе
тенций:
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной сфере и вы
бирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нрав
ственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений.

Индикаторы:
• УК-2.2 Умеет ставить задачи в религиозной сфере и планировать собственную деятель

ность для их достижения с учетом библейско-богословских, нравственно-аскетиче
ских, канонико-правовых ориентиров.

УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности в течение 
всей жизни.

Индикаторы:
• УК-6.1 Знает (умеет применять) основы православного нравственно-аскетического 

учения, православной антропологии, литургического богословия;
• УК-6.2 Знает (умеет применять) основы традиционной нравственности в личностном 

самосовершенствовании и в профессиональной деятельности;
• УК-6.3 Имеет представление о возможностях дальнейшего профессионального разви

тия на основе полученных знаний в области традиционной нравственности, а также 
православного нравственно-аскетического учения, православной антропологии, литур
гического богословия.

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
Индикаторы:

• УК-11.1 Знает (определяет) природу коррупции, социально-политические и экономи
ческие условия её возникновения, морально-этические аспекты коррупции и законода
тельные нормы борьбы с нею.

ОПК-4 Способен применять базовые знания практико-ориентированных теологических дис
циплин при решении теологических задач.

Индикаторы:
• ОПК-4.2 Знает основы нравственно-аскетического учения Православной Церкви и 

умеет соотнести с ними жизненные ситуации.
ОПК-5 Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического зна
ния и его связь с религиозной традицией.

Индикаторы:
• ОПК-5.1 Знает (определяет) сущностные черты богословского знания: укорененность 

в Откровении, церковность, несводимость к философским и иным рациональным по
строениям;

3



• ОПК-5.2 Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и
академического богословия;

• ОПК-5.3 Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и прак
тического аспекта в богословии.

ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-практической 
деятельности.

Индикаторы:
• ПК-1.1 Знает основные литургические, церковноправовые, аскетические источники

церковной традиции, в том числе отечественной;
• ПК-1.4 Знает историю формирования церковного богослужения, сложения нрав

ственно-аскетического учения и церковно-правовой системы;
• ПК-1.5 Знает историю предметной области специализации (в т. ч. литургики/ канониче

ского права/ нравственного богословия/ библеистики/ православного вероучения др.);
• ПК-1.7 Владеет навыками работы с источниками и литературой в области православной

теологии, иных областях в решении задач церковно-практической деятельности.

3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре

зультатами освоения ОПОП._____________________________________________________________
Индекс ком
петенции и 
ее содержа

ние по 
ФГОС ВО/ 

ОПОП

Индикаторы Показатели
формирования

Уровни освоения компетенции

Высокий
(продвинутый)

Хороший
(базовый)

Достаточный
(минимальный)

УК-2 Спо
собен опре
делять круг 
задач в рам
ках постав
ленной 
цели в ре
лигиозной 
сфере и вы
бирать оп
тимальные 
способы их 
решения с 
учетом ми- 
ровоззрен- 
ческих, 
ценност
ных, нрав
ственных и 
правовых 
ориенти
ров, имею
щихся ре
сурсов и 
ограниче
ний.

УК-2.2 Умеет ста
вить задачи в ре
лигиозной сфере и 
планировать соб
ственную деятель
ность для их до
стижения с учетом 
библейско-бого
словских, нрав- 
ственно-аскетиче- 
ских, канонико
правовых ориенти
ров.

Знать Знает библейско- 
богословские, 
нравственно-ас
кетические, ка- 
нонико-право- 
вые ориентиры. 
Знает возможные 
ресурсы и огра
ничения при по
становке задач в 
религиозной 
сфере.

Хорошо знает 
библейско-бого
словские, нрав- 
ственно-аскети- 
ческие, кано- 
нико-правовые 
ориентиры. Хо
рошо знает воз
можные ресурсы 
и ограничения 
при постановке 
задач в религи
озной сфере.

Знает библейско- 
богословские, 
нравственно-ас
кетические, ка- 
нонико-право- 
вые ориентиры. 
Знает возможные 
ресурсы и огра
ничения при по
становке задач в 
религиозной 
сфере.

Плохо знает биб-
лейско-богослов-
ские, нрав-
ственно-аскети-
ческие, кано-
нико-правовые
ориентиры.
Плохо знает воз
можные ресурсы 
и ограничения 
при постановке 
задач в религиоз
ной сфере.

Уметь Умеет ставить за
дачи в религиоз
ной сфере и пла
нировать соб
ственную дея
тельность для их 
достижения.

Хорошо умеет 
ставить задачи в 
религиозной 
сфере и плани
ровать собствен
ную деятель
ность для их до
стижения.

Умеет ставить 
задачи в религи
озной сфере и 
планировать соб
ственную дея
тельность для их 
достижения.

Затрудняется при 
постановке задач 
в религиозной 
сфере и планиро
вать собствен
ную деятель
ность для их до
стижения.

Прак- 
тиче- 
ские 
навык 
и (вла
деть)

Способен опре
делять круг задач 
в рамках постав
ленной цели в ре
лигиозной сфере 
и выбирать опти
мальные способы 
их решения.

Способен опре
делять круг за
дач в рамках по
ставленной цели 
в религиозной 
сфере и выби
рать оптималь
ные способы их 
решения

Способен опреде
лять круг задач в 
рамках постав
ленной цели в ре
лигиозной сфере 
и выбирать опти
мальные способы 
их решения

С трудом опреде
ляет круг задач в 
рамках поставлен
ной цели в религиоз
ной сфере. Затруд 
няется при выборе 
оптимальных спосо
бов их решения.

УК-6 Спо
собен к са- 
мосовер- 
шенствова- 
нию на ос
нове тради
ционной 
нравствен-

УК-6.1 Знает (умеет 
применять) основы 
православного нрав- 
ственно-аскетиче- 
ского учения, пра
вославной антропо
логии, литургиче
ского богословия.

Знать Знает основы 
православного 
нравственно-ас
кетического уче
ния, православ
ной антрополо
гии, литургиче
ского богосло
вия.

Хорошо знает 
основы право
славного нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения, 
православной 
антропологии, 
литургического 
богословия.

Знает основы 
православного 
нравственно-ас
кетического уче
ния, православ
ной антрополо
гии, литургиче
ского богосло
вия.

Недостаточно хо
рошо знает ос
новы православ
ного нрав
ственно-аскети
ческого учения, 
православной ан
тропологии, ли
тургического бо
гословия.

4



ности в те
чение всей 
жизни.

УК-6.2 Знает (умеет 
применять) основы 
традиционной нрав
ственности в лич
ностном самосовер
шенствовании и в 
профессиональной 
деятельности.

УК-6.3 Имеет пред
ставление о возмож
ностях дальнейшего 
про фессионального 
развития на основе 
полученных знаний 
в области традици
онной нравственно
сти, а также право
славного нрав- 
ственно-аскетиче- 
ского учения, пра
вославной антропо
логии, литургиче
ского богословия.

Уметь Умеет применять 
основы традици
онной нрав
ственности в 
личностном са- 
мосовершенство- 
вании и в про
фессиональной 
деятельности.

Применяет ос
новы традицион
ной нравствен
ности в личност
ном самосовер
шенствовании и 
в профессио
нальной дея
тельности.

Умеет применять 
основы традицион
ной нравственно
сти в личностном 
самосовершен
ствовании и в про
фессиональной де
ятельности.

С трудом приме
няет основы тра
диционной нрав
ственности в лич
ностном самосо
вершенствовании 
и в профессио
нальной деятель
ности.

Прак
тиче
ские
навы
ки
(вла
деть)

Имеет представ
ление о возмож
ностях дальней
шего профессио
нального разви
тия на основе по
лученных знаний 
в области тради
ционной нрав
ственности, а 
также православ
ного нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения, 
православной ан
тропологии, ли
тургического бо
гословия.

Имеет представ
ление о возмож
ностях дальней
шего профессио
нального разви
тия на основе 
полученных зна
ний в области 
традиционной 
нравственности, 
а также право
славного нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения, 
православной 
антропологии, 
литургического 
богословия.

Имеет представ
ление о возмож
ностях дальней
шего профессио
нального разви
тия на основе по
лученных знаний 
в области тради
ционной нрав
ственности, а 
также православ
ного нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения, 
православной ан
тропологии, ли
тургического бо
гословия.

Имеет слабое 
представление о 
возможностях 
дальнейшего про
фессионального 
развития на ос
нове полученных 
знаний в области 
традиционной 
нравственности, а 
также православ
ного нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения, 
православной ан
тропологии, ли
тургического бо
гословия.

УК-11 Спо
собен фор
мировать 
нетерпимое 
отношение 
к коррупци
онному по
ведению.

УК-11.1 Знает 
(определяет) при
роду коррупции, 
социально-полити
ческие и экономи
ческие условия её 
возникновения, 
морально-этиче
ские аспекты кор
рупции и законо
дательные нормы 
борьбы с нею

Знать Знает (опреде
ляет) природу 
коррупции, со- 
циально-полити- 
ческие и эконо
мические усло
вия её возникно
вения, морально
этические ас
пекты коррупции 
и законодатель
ные нормы 
борьбы с нею

Сформирован
ные и системати
ческие знания 
природы корруп
ции, социально
политических и 
экономических 
условий её воз
никновения, мо- 
рально-этиче- 
ские аспекты 
коррупции и за
конодательные 
нормы борьбы с 
нею с понима
нием нравствен
ных норм право
славного бого
словия.

В целом сформи
рованные, но со
держащие отдель 
ные пробелы зна
ния природы кор
рупции, соци- 
ально-политиче- 
ских и экономиче
ских условий её 
возникновения, 
морально-этиче
ские аспекты кор
рупции и законода
тельные нормы 
борьбы с нею с по
ниманием нрав 
ственных норм 
православного бо
гословия.

Общие, но не 
структурирован
ные знания соци- 
ально-политиче- 
ских и экономи
ческих условий 
её возникнове
ния, морально
этические ас
пекты коррупции 
и законодатель
ные нормы 
борьбы с нею с 
пониманием 
нравственных 
норм православ
ного богословия.

Уметь Выделять каче
ственные при
знаки коррупции 
с пониманием 
нравственных 
норм православ
ного богословия.

Сформирован
ное, системати
ческое умение 
выделять каче
ственные при
знаки коррупции 
с пониманием 
нравственных 
норм православ
ного богословия.

В целом успеш
ное, но содержа
щее отдельные 
пробелы умение 
выделять каче
ственные при
знаки коррупции 
с пониманием 
нравственных 
норм православ
ного богословия.

Удовлетвори
тельное, но не си
стематически 
осуществляемое 
умение выделять 
качественные 
признаки корруп
ции с понима
нием нравствен
ных норм право
славного бого
словия.

Прак
тиче-
ские
навы
ки
(вла
деть)

Технологиями и 
механизмами 
противодей
ствия, в т.ч. в 
числе в профес
сиональной дея
тельности, ра
боте с прихожа
нами с понима
нием нравствен
ных норм право
славного бого
словия.

Успешное и си
стематическое 
владение навы
ками владения 
технологиями и 
механизмами 
противодей
ствия, в т.ч. в 
числе в профес
сиональной дея
тельности, ра
боте с прихожа
нами с понима-

В целом успеш
ное, но содержа
щее отдельные 
пробелы владе
ние навыками 
владения техно
логиями и меха
низмами проти
водействия, в т.ч. 
в числе в профес
сиональной дея
тельности, ра
боте с понима-

Удовлетвори
тельное, но не си
стематически 
осуществляемое 
умение навыками 
владения техно
логиями и меха
низмами проти
водействия, в т.ч. 
в числе в профес
сиональной дея
тельности, работе 
с прихожанами с 
пониманием
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нием нравствен
ных норм право
славного бого
словия.

нием нравствен
ных норм право
славного бого
словия.

нравственных 
норм православ
ного богословия.

ОПК-4 
Способен 
применять 
базовые 
знания 
практико
ориентиро
ванных тео
логических 
дисциплин 
при реше
нии теоло
гических 
задач.

ОПК-4.2 Знает ос
новы нравственно
аскетического уче
ния Православной 
Церкви и умеет со
отнести с ними 
жизненные ситуа
ции.

Знать Основы нрав
ственно-аске
тического уче
ния Православ
ной Церкви.

Сформированы 
систематические 
знания основ 
нравственно-ас
кетического уче
ния Православ
ной Церкви

В целом сформи 
рованы, но содер
жат отдельные 
пробелы знания ос 
нов нравственно 
аскетического уче
ния Православной 
Церкви.

Общие, но не 
структурирован
ные знания основ 
нравственно-ас
кетического уче
ния Православ
ной Церкви.

Уметь Соотносить кон
кретные задачи с 
основами нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения 
Православной 
Церкви.

Сформирован
ное, системати
ческое умение 
соотносить кон
кретные задачи с 
основами нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения 
Православной 
Церкви.

В целом успешное 
но содержащее от
дельные пробелы 
умение соотносить 
конкретные задачи 
с основами нрав 
ственно-аскетиче- 
ского учения Пра
вославной Церкви.

Удовлетвори
тельное, но не си
стематически 
осуществляемое 
умение соотно
сить конкретные 
задачи с осно
вами нрав- 
ственно-аскети- 
ческого учения 
Православной 
Церкви.

Прак
тиче-
ские
навы
ки
(вла
деть)

Применять ба
зовые знания 
практико-ори
ентированных 
теологических 
дисциплин при 
решении теоло
гических задач.

Успешно приме 
няет базовые 
знания прак- 
тико-ориентиро- 
ванных теологи 
ческих дисци
плин при реше
нии теологиче
ских задач.

Умеет приме
нять базовые 
знания прак- 
тико-ориенти- 
рованных тео
логических 
дисциплин при 
решении теоло
гических задач.

С трудом при
меняет базовые 
знания прак- 
тико-ориенти- 
рованных тео
логических 
дисциплин при 
решении теоло
гических задач.

ОПК-5 
Способен 
при реше
нии теоло
гических 
задач учи
тывать 
единство 
теологиче
ского зна
ния и его 
связь с ре
лигиозной 
традицией.

ОПК-5.1 Знает 
(определяет) сущ
ностные черты бо
гословского зна
ния: укоренен
ность в Открове
нии, церковность, 
несводимость к 
философским и 
иным рациональ
ным построениям.

ОПК-5.2 Понимает 
соотношение ду
ховного опыта 
Церкви, личной 
религиозности и 
академического 
богословия.

ОПК-5.3 Понимает 
соотношение биб
лейского, вероучи
тельного, истори
ческого и практи
ческого аспекта в 
богословии.

Знать Знает сущностные 
черты богослов
ского знания: уко
рененность в От
кровении, церков
ность, несводи- 
мость к философ
ским и иным ра
циональным по
строениям. Соот
ношение духов
ного опыта 
Церкви, личной 
религиозности и 
академического 
богословия.

Хорошо знает 
сущностные 
черты богослов
ского знания: 
укорененность в 
Откровении, 
церковность, не- 
сводимость к 
философским и 
иным рацио
нальным постро
ениям.

Частично знает 
сущностные 
черты богослов
ского знания: 
укорененность в 
Откровении, 
церковность, не- 
сводимость к фи
лософским и 
иным рациональ
ным построе
ниям.

Слабо знает сущ
ностные черты 
богословского 
знания: укоре
ненность в От
кровении, цер
ковность, несво- 
димость к фило
софским и иным 
рациональным 
построениям.

Уметь Понимать соот
ношение библей
ского, вероучи
тельного, исто
рического и 
практического 
аспекта в бого
словии.

Отлично понимает 
соотношение биб
лейского, вероучи
тельного, истори
ческого и практи 
ческого аспекта в 
богословии.

Понимает соот
ношение библей
ского, вероучи
тельного, исто
рического и 
практического 
аспекта в бого
словии.

Недостаточно хо
рошо понимает 
соотношение 
библейского, ве
роучительного, 
исторического и 
практического 
аспекта в бого
словии.

Прак- 
тиче- 
ские 
навык 
и (вла
деть)

При решении тео
логических задач 
учитывает един
ство теологиче
ского знания и его 
связь с религиоз
ной традицией.

При решении 
теологических 
задач учитывает 
единство теоло
гического зна
ния и его связь с 
религиозной тра
дицией.

При решении тео
логических задач 
способен учиты
вать единство тео 
логического зна 
ния и его связь с 
религиозной тра
дицией.

При решении тео
логических задач 
с трудом учиты
вает единство 
теологического 
знания и его связь 
с религиозной 
традицией.

ПК-1 Спо
собен ис
пользовать 
теологиче
ские знания

ПК-1.1 Знает ос
новные литургиче
ские, церковнопра
вовые, аскетическе

Знать Знает основные 
литургические, 
церковноправо
вые, аскетическе

Отлично знает ос
новные литургиче
ские, церковно 
правовые, аскети- 
ческе источники

Хорошо знает ос
новные литургиче
ские, церковнопра 
вовые, аскетическе

Плохо знает ос
новные литурги
ческие, церковно
правовые, аскети- 
ческе источники
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в решении 
задач цер
ковно- 
практиче
ской дея
тельности.

источники церков
ной традиции, в 
том числе отече
ственной.
ПК-1.4 Знает исто
рию формирования 
церковного бого
служения, сложе
ния нрав-ственно- 
аскетического уче
ния и церковно
правовой системы. 
ПК-1.5 Знает исто
рию предметной 
области специали
зации (в т. ч. литур- 
гики/ канони-че- 
ского права/ нрав
ственного богосло
вия/ библеистики/ 
православного ве
роучения др.).
ПК-1.7 Владеет 
навыками работы с 
источниками и ли
тературой в обла
сти православной 
теологии, иных об
ластях в решении 
задач церковно
практической дея
тельности.

Уметь

Прак
тиче-
ские
навы
ки
(вла
деть)

источники церков 
ной традиции, в 
том числе отече 
ственной. Знает 
историю формиро 
вания церковного 
богослужения, 
сложения нрав 
ственно-аскетиче- 
ского учения и 
церковно-право
вой системы.
Умеет использо
вать теологиче
ские знания в ре
шении задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.
Владеет навы
ками работы с 
источниками и 
литературой в 
области право
славной теоло
гии, иных обла
стях в решении 
задач церковно
практической де
ятельности.

церковной тради 
ции, в том числе 
отечественной. 
Знает историю 
формирования 
церковного бого 
служения, сложе 
ния нравственно
аскетического уче
ния и церковно 
правовой системы

Умеет использо
вать теологиче
ские знания в ре
шении задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.
Хорошо владеет 
навыками ра
боты с источни
ками и литерату
рой в области 
православной 
теологии, иных 
областях в реше
нии задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.

источники церков
ной традиции, в 
том числе отече
ственной. Знает 
историю формиро 
вания церковного 
богослужения, 
сложения нрав- 
ственно-аскетиче- 
ского учения и 
церковно-право
вой системы.
Умеет использо
вать теологиче
ские знания в ре
шении задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.
Владеет навы
ками работы с 
источниками и 
литературой в 
области право
славной теоло
гии, иных обла
стях в решении 
задач церковно
практической де
ятельности.

церковной тради
ции, в том числе 
отечественной. 
Знает историю 
формирования 
церковного бого
служения, сложе
ния нравственно
аскетического 
учения и цер
ковно-правовой 
системы.
Затрудняется ис
пользовать теоло
гические знания в 
решении задач 
церковно-практи
ческой деятель
ности.
С трудом приме
няет навыки ра
боты с источни
ками и литерату
рой в области 
православной 
теологии, иных 
областях в реше
нии задач цер- 
ковно-практиче- 
ской деятельно
сти.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.

Очная форма обучения 
_____________ II семестр

№
п/п

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины 
по видам занятий (работ)

Текущий контроль 
(по разделу)

и si
К

Sио Са
м.

ра
бо

та

Ча
сы

 
на

 
ко

нт
ро

ль
 

к 
за

ч.
 /

эк
з.

Вс
ег

о
ча

со
в

1 Раздел 1. Восемь главных стра
стей с их подразделениями и от
раслями.

6 2 2 4 14 Опрос по вопросам само
контроля; контрольная (прове
рочная) работа

2 Раздел 2. Чревоугодие. 4 2 2 2 10 Опрос по вопросам само
контроля; практические зада
ния, выполняемые на занятии

3 Раздел 3. Любодеяние. 4 2 2 2 10 Опрос по вопросам само
контроля; контрольная (прове
рочная) работа

4 Подготовка к промежуточной ат
тестации (контроль)/аттестация 2 2 Зачет с оценкой

Всего 14 6 6 8 2 36

Очная форма обучения 
III семестр

№
п/п

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины 
по видам занятий (работ)

Текущий контроль 
(по разделу)

и si
К

S03
О Са

м.
ра

бо
та

Ча
сы

 
на

 
ко

нт
ро

ль
 

к 
за

ч.
 /

эк
з.

Вс
ег

о
ча

со
в

1 Раздел 4. Страсть сребролюбия 
(любостяжания).

2 2 2 4 10 Опрос по вопросам само
контроля; контрольная (прове
рочная) работа
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2 Раздел 5. Гнев 4 2 2 4 12 Опрос по вопросам само
контроля; контрольная (прове
рочная) работа

3 Раздел 6. Печаль 2 2 2 6 12 Опрос по вопросам само
контроля; практические зада
ния, выполняемые на занятии

4 Подготовка к промежуточной ат
тестации (контроль)/аттестация 2 2 Зачет

Всего 8 6 6 14 2 36

Очная форма обучения 
IV семестр

№
п/п

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины 
по видам занятий (работ)

Текущий контроль 
(по разделу)

и

Sио
si
К Са

м.
ра

бо
та

Ча
сы

 
на

 
ко

нт
ро

ль
 

к 
за

ч.
 /

эк
з.

Вс
ег

о
ча

со
в

1 Раздел 7. Уныние. 4 2 2 4 12 Опрос по вопросам само
контроля; практические зада
ния, выполняемые на занятии

2 Раздел 8. Тщеславие. 2 2 2 4 10 Опрос по вопросам само
контроля; контрольная (прове
рочная) работа

3 Раздел 9. Гордость. 4 2 2 4 12 Опрос по вопросам само
контроля; контрольная (прове
рочная) работа

4 Подготовка к промежуточной ат
тестации (контроль)/аттестация 2 2 Зачет с оценкой

Всего 10 6 6 12 2 36
Итого 28 18 18 34 6 108

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

Очная форма обучения
№
п/п

№ и наименование 
раздела дисциплин Содержание раздела

1 Раздел 1. Восемь глав
ных страстей с их под
разделениями и отрас
лями.

Общий обзор восьми главных страстей. Язва ветхого Адама. Совлечение ветхого 
Адама. Преодоление тщеславного стыда. Покаяние.

2 Раздел 2. Чревоугодие. 1. Определение чревоугодия. Два вида чревоугодия. Чревоугодие как чув
ственное удовольствие -  нарушение II-й Заповеди Синайского законодательства, 
один из видов идолопоклонства. Упоминание в Ветхом Завете. Упоминания в 
Новом Завете. Синонимический ряд: чревоугодие, объядение, обжорство, нена
сытность, прожорливость, невоздержанность, тайноядение, лакомство, винопи- 
тие. Воздействие чревоугодия на душу человека: высмеивается и исключается из 
жизни пост и воздержание, насаждается приоритет диеты, абсолютизируется 
культ здоровья тела, искажается отношение к болезням, развиваются печаль и 
уныние, в целом попираются Заповеди Божии, происходит бунт против Бога и 
обесовление человека.

2. Причины чревоугодия: грехопадение Адама, падшая человеческая при
рода. естественная потребность в пище; собственный выбор человека; бесовские 
действия; жизнь в греховной среде; культ потребления (реклама, массовая куль
тура); влияние близких людей (грех родителей: воровство еды у детей -  болезнь 
собственного ребенка и безуспешное лечение); в целом отсутствие христиан
ского воспитания; заблуждения касательно мнимой опасности поста и благопри
ятности различных дней, а также полного невоздержания в пище. Чревоугодие и 
пьянство попускаются Богом за гордость и высокоумие.

3. Развитие страсти чревоугодия и ее проявления в силах души. Как не впасть 
в страсть чревоугодия: следить за потребностью в пище и мерой ее принятия 
(«оставить место Духу Святому»), необходимостью восполнить силы и поддер
живать здоровье. Мера воздержания определяется совестью. Взаимодействие и
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развитие физического, психологического и духовного факторов страсти чрево
угодия определяется Св. Писанием (Лк. 21:34, Еф. 5:18, 1Кор. 9:27)

4. Примеры добродетелей и духовных навыков, врачующих страсть чрево
угодия: вкушение пищи с благословением и благодарностью Богу, самоукоре- 
ние, неосуждение, простота самой пищи, неторопливость любой трапезы, разум
ная своевременность трапезы, мера принятия пищи и совести, соблюдение по
стов и постных дней, забвение обид, удаление от печалей о потерях.

5. Разновидности страсти чревоугодия: гастримаргия (чревобесие), лемаргия 
(гортанобесие), винопитие. Объективные признаки страсти чревоугодия: объ- 
ядение, изысканная пища, дорогая пища, поспешность трапезы, соответствую
щие интересы и темы общения, винопитие, нескрываемые проявления блудной 
страсти. Субъективные признаки страсти чревоугодия: в беседе или на исповеди 
выявляется лень к молитве, уныние от необходимости молитвы, тщеславие от 
воздержания, навязчивые помыслы о еде, соматические заболевания ЖКТ и т.д. 
С возрастом наблюдается усиление потребления жирной, сладкой, молочной 
пищи в связи с уменьшением телесной составляющей страсти любодеяния.

6. Взаимодействие с другими страстями. Чревоугодие взаимодействует с че- 
ловекоугодием, тщеславием (количество, качество, мнимое воздержание), с по- 
хотением (т.н. «подчревные страсти»). Чревоугодие, как естественная страсть, 
условно полезна для поддержания жизнедеятельности, и вредна, как развиваю
щая пороки и приближающая смерть.

7. Медицина и психология о страсти чревоугодия. Возможность применения 
и неприемлемое в пастырской практике.

3 Раздел 3. Любодеяние. 1. Определение страсти. Любодеяние (блуд) -  искажение отношений между 
полами, и заложенной в них Божественной цели, физическая близость лиц, не 
состоящих в законном браке. Грех супружеской измены называется прелюбоде
янием.

Всяческая душевная и телесная нечистота в результате похотения; всякое 
уклонение человека от Божественного промысла о нем, идолопоклонство, неве
рие. VII Заповедь Синайского законодательства «не прелюбы сотвориши», т.е. 
«не прелюбодействуй» (Исх. 20:14, Втор. 5:18) относится ко всем случаям нару
шения половой морали. В Новом Завете говорится яснее и строже: целомудрие 
-  Божие освящение христиан (1Сол. 4:3-5, а также 1Кор. 6:13, 15-17, 19). Преп. 
Симеон Новый Богослов говорит, что бессловесное похотение воистину есть са
мый злой враг действенности Святого Духа. Синонимический ряд: распутство, 
похоть, сластолюбие, непотребство, растление, беззаконие, распущенность, рас
христанность, срам, соблазн, порок, неверность, измена, падение. Страсть любо
деяния растлевает и душу, и тело (1Кор. 6:18), охлаждает человека в его стрем
лении к Богу, приводит в состояние бунта против Бога и разлучает с Ним 
настолько, что таковые без покаяния Царства Божия не наследуют (1Кор. 6:9-10, 
Откр. 21:7, 22:15).

2. Причины страсти: грехопадение Адама и падшая человеческая природа; 
собственный выбор греха; бесовские действия; жизнь в греховной среде (в т.ч. 
массовая культура, бедность, нищета); грехи родителей (до брака, измены, ча
стое совокупление во время беременности, прямое растление детей); отсутствие 
христианского воспитания; заблуждения гуманизма, атеизма, язычества (сата
низма), астрологии и т.д. Попускается Богом за гордость, осуждение, вольное 
бесстыдство, чревоугодие и пьянство.

3. Развитие страсти любодеяния и ее проявления в силах души. Страсть лю
бодеяния развивается от мысленных желаний (Мф. 15:19), вредоносного обще
ния, сквернословия, нехранения чувств, чревоугодия, пьянства, растлительного 
влияния т.н. массовой культуры. Развитие и взаимодействие физического, пси
хологического и духовного факторов страсти любодеяния: многоспание, празд
ность, лень, чревоугодие, сластолюбие, отягощение души, мысленная брань и 
похотение, потребность сердца в удовлетворении страсти, падение, расторжение 
связи с Богом.

4. Добродетели, врачующие страсть любодеяния: целомудрие, борьба с по
мыслами, воздержание тела во всем, пост, молитва, покаяние, хранение чувств, 
память смертная, удаление от празднословия, порочных людей, неприятие мас
совой культуры.

5. Разновидности любодеяния: мысленный блуд (Мф. 5:28), само блудодея- 
ние (1Кор. 6:9-10), духовный блуд (отпавший от Бога человек, ср. Лк. 15: 11-32). 
Объективные признаки страсти любодеяния: празднословие, сквернословие, 
лень, многоспание, тщеславие (в т.ч. красивая одежда и т.п.), явно чревоугодие,
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пьянство, прямые поступки по страсти, расторжение брака без канонической 
причины. Субъективные признаки страсти любодеяния: беснование, одержи
мость, тайные пороки, разрушение семейных связей, усталость от жизни, уны
ние, одиночество, соматические заболевания соответствующих органов и частей 
тела, булимия, анорексия, детоубийство, применение контрацепции, использо
вание ЭКО. Страсть любодеяния не щадит никого, свойства юности использу
ются бесами для растления чистоты и приобретения навыка, с возрастом страсть 
усиливается, чтобы человек умер без покаяния по причине ложного стыда. Низ
шие слои общества и люди с низким уровнем культуры страдают от страсти лю
бодеяния сильнее других.

6. Взаимодействие с другими страстями. Страсть любодеяния рождается от 
чревоугодия и влечет за собой страсть сребролюбия. Как принадлежность чело
веческого естества страсть любодеяния условно полезна для деторождения и 
условно вредна, т.к. часто осуждается законодательством. Современная наука 
чаще всего содействует развитию в человеке страсти любодеяния, например, че
рез эволюционизм, психоанализ, социологию, философию гуманизма, пропаган
дирование мнимого вреда от полового воздержания не только во время постов, 
но и в целом при попытке целомудренной жизни.

7. Медицина и психология о страсти любодеяния. Возможность применения 
и неприемлемое в пастырской практике.

4 Раздел 4. Страсть 
сребролюбия (лю
бостяжания).

1. Определение страсти. Сребролюбие -  ненасытное стремление к увеличе
нию материальных благ и зависимость от них. Корень всех зол (1Тим. 6:10), идо- 
лослужение (Кол. 3:5), прямое нарушение II Заповеди Синайского законодатель
ства. Святые отцы в определении страсти сребролюбия чаще всего повторяют 
Св. Писание (Кол.3:5), добавляя, что постыдно не богатство, а пристрастие к 
нему (Мф. 19:21). Синонимический ряд: любостяжание, стяжание, корысть, ско
пидомство, крохоборство, жадность, прижимистость, скупость, меркантиль
ность. Сребролюбие, однажды закравшись в сердце, бывает гибельнее всех, до
ставляет многочисленные поводы к порокам, при этом наличие материальных 
средств и надежда на их увеличение заменяют человеку Бога. Сребролюбцы -  
прокаженные умом и сердцем подобно Гиезию (4Цар. 5:27). Следование страсти 
сребролюбия приводит к Иудиной погибели, к погибели наподобие Анании и 
Сапфиры (Деян. 5:1-16).

2. Причины страсти сребролюбия. Сребролюбие вне человеческой природы, 
к сущности жизни не относится, но появляется из необходимости реализации 
других страстей, прежде всего, любодеяния, гнева и тщеславия. «Происходит от 
вялости испорченного, расслабленного духа» (Преп. Иоанн Кассиан). Сребролю
бие приобретается из вне, по прямому бесовскому действию, не имея в нас ни
какой основы со стороны природы, по произволу развращенной злой воли. 
Жизнь в среде общества потребления при отсутствии христианского воспитания 
(например, поощрение успеваемости в школе материальными благами) делает 
страсть сребролюбия (любостяжания) как бы врожденной, и сами становясь ро
дителями, сребролюбцы передают эту страсть детям буквально по наследству.

3. Развитие страсти сребролюбия и ее проявления в силах души. Страсть 
сребролюбия развивается и проявляется через малые желания приобретения 
сверх необходимости, становится заметной через мечтательность, зависть, пе
чаль, уныние. Сначала приходят помыслы возможного благотворения, затем 
бесы внушают стойкое немилосердие (ср. Деян. 20:35 и Мф. 19:21). В отношении 
страсти сребролюбия Святыми отцами наблюдаются три порядка жизни: скром
ное стяжание при потовом труде в уповании на Бога, при уповании на Бога от
речение от стяжаний, при углублении в труд и многоимение -  забвение Бога.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть сребролюбия: нестя- 
жательность, соблюдение меря в потребности, разумное планирование приобре
тений и трат, забота о неимущих, смирение, терпение, молитва.

5. Разновидности страсти сребролюбия: жадность (обладание) и скупость 
(сохранение), а также любостяжание, мшелоимство (вещизм), лихоимство, ко
рыстолюбие, ростовщичество (в т.ч. жизнь на проценты) и т.д. Объективные при
знаки страсти сребролюбия: демонстративное богатство, похвальба достатком, 
похвальба воровством, банковские вклады, злопамятство, немилосердие к не
имущим, скупость, страсть к самому процессу приобретения. Субъективные 
признаки страсти сребролюбия: паническая неуверенность в будущем, гордость 
как потребность быть признанным, уважаемым, воровство, жестокость, злопа
мятство, печаль, уныние, гнев, убийство, отсутствие душевной теплоты, веры,
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молитвы, смирения, терпения. Как и любодеяние, страсть сребролюбия одина
ково сильно действует на юных и возрастных, но с разной мотивацией: неуве
ренность, гордость, увлеченность самим процессом, реализация страстей.

6. Взаимодействие с другими страстями. Сребролюбие (любостяжание) 
вполне поддерживается т.н. массовой культурой и сильнее действует в низших 
социальных слоях (например, зависть без возможности приобретения). В психи
атрии известна болезнь клептомания (патологическое влечение к воровству), в 
святоотеческой литературе, прежде всего, известен случай, описанный аввой До- 
рофеем (монах непрерывно воровал пищу и отдавал ее ослу).

7. Медицина и психология о страсти сребролюбия. Возможность применения 
и неприемлемое в пастырской практике.

5 Раздел 5. Гнев 1. Определение понятия: Гнев Божий -  Божественное действие, образно вы
ражаемая реакция Бога на грех. Сильная степень возбуждения естественной для 
человека раздражительной силы души, обусловленная недовольством по отно
шению к кому-либо, к чему-либо. Греховная страсть, связанная с сильной под
верженностью человека гневливому чувству, одна из восьми наиболее пагубных 
страстей. Господь запрещает не всякий гнев, но «напрасный» (Мф. 5:22), Ап. Па
вел уточняет: «гневаясь, не согрешайте» (Еф. 4:26). При этом «Устремление яро
сти его падение ему» (Сир. 1:22).

Раздражительный гнев является преградой пребывания в человеке Духа Свя
того, помыслы гнева поедают породившее их сердце, гнев никогда не позволит 
имеющему эту страсть прийти в должную меру терпения и совершенства. Сино
нимический ряд: ярость, негодование, злоба, досада, раздражение, возмущение, 
ненависть, неистовство, бешенство, исступление, неприязнь, аффект, ажитация, 
мятеж (мятежность).

2. Причины гнева: сластолюбие, отсутствие покаяния и плача, памятозлобие, 
сопряженное с прямым бесовским действием (ситуации) и внушениями помыс
лов, жизнь в греховной среде, когда ребенок или духовно не крепкий человек 
воспринимает раздражительный гнев как норму (допустимую модель) поведе
ния, грех родителей (гневливость во время беременности), влияние возрастной 
среды и массовой культуры на формирование установки «кто сильнее, тот и 
прав» и т.д. Гнев попускается за неправды и несправедливости в отношении дру
гих людей.

3. Развитие страсти гнева и ее проявление в силах души: «Что такое раздра
жительность? Страсть наглая и бесстыдная, за которой следует и раскаяние, пе
чаль же снедает сердце человека, впавшего в нее» (прп. Ефрем Сирин). «Боль
шой вред -  возмущать око сердца раздражением по слову сказавшего: смятеся 
от ярости око мое (Пс. 6:8); но еще больший -  словами изъявлять душевное вол
нение гнева; пускать же в дело при этом и руки совсем противно и чуждо житию 
монашескому» (прп. Иоанн Лествичник). Помыслы исходят от сердца, породив
шего их. Если они злы, то возвращаются обратно и вонзаются в сердце как нож, 
пронзают душу и разрушают ее. При постоянном нахождении в сердце человека 
раздражительного гнева, таковый человек становится «сердечником», «инфаркт
ником», страдает не только от духовное, но и плотское сердце. Если Небесный 
Врач не вылечит его, то земные врачи помогут такому человеку только на время.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть гнева: разумное мол
чание, отсечение помыслов сопряженных страстей, память о страданиях Спаси
теля (против памятозлобия), хранение и возгревание в душе страха Божия и па
мяти о дне кончины, кротость и желание бесчестий, великодушие, оправдание 
обидчика, сострадание и сорадование ему, уступчивость, молитва, своевремен
ные исповедь и Св. Причащение.

5. Разновидности страсти гнева: раздражительность, вспыльчивость, ярость, 
огорчение, ненависть, непрощение, сквернословие, рукоприкладство. Объектив
ные признаки страсти гнева: «Всякая горесть, и гнев, и ярость, и клич, и хула, да 
возьмется от вас со всякою злобою» (Еф. 4:31), самооправдание, осуждение, зло
речие, злословие, сквернословие, памятозлобие, рукоприкладство. Субъектив
ные признаки страсти гнева: молчание с памятозлобием, создание невыносимых 
условий жизни (работы) ближнего, злорадство, предательство, убийство. С воз
растом изменяется мотивация гнева: молодость желает самоутвердиться, зре
лость -  сохранить за собой право на достижения, у пожилых людей гнев усили
вается от мнимой невостребованности их жизненного опыта.

6. Взаимодействие с другими страстями. Полезное в природе гнева: «Гнев, 
направленный на грех, убивает грех» (свт. Иоанн Златоуст, ср. Лк. 14:26, Ин. 
12:25). Вредное в природе гнева: «Гнев, направленный на человека, убивает че
ловека» (свт. Иоанн Златоуст, ср. Еф. 4:26, 4:31).
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7. Медицина и психология о страсти гнева. Возможность применения и не
приемлемое в пастырской практике.

6 Раздел 6. Печаль 1. Определение страсти печали. Печаль -  состояние, противоположное радо
сти, скорбь, вызванная внешними причинами, пятая из восьми главных страстей. 
Печаль о грехах -  осознание собственных грехов, сопряженное с желанием спа
сения и надеждой на спасение. Печаль ради Бога и печаль мирская (Иов 14:1, 
2Кор. 7:10). Характеристики печали по преп. Иоанну Лествичнику, свт. Григо
рию Богослову и свт. Игнатию Брянчанинову. Синонимический ряд: тоска, 
грусть, горе, горечь, хандра, маета, тревожность, подавленность, стресс. Через 
принятия огорчения, тоски, малодушие и ропот происходит отсечение надежды 
на Бога и погружение в отчаяние (Деян. 1:18) и иные погибельные страсти.

2. Причины печали как страсти: печаль, как состояние недовольства и 
скорби, вошла в мир грехом Адама (ср. Иов 14:1), ропот, малодушие, бездеятель
ность, инфантилизм как выбранные модели поведения, прямое бесовское дей
ствие (ср. Деян. 1:18), прямой грех родителей (неполная семья, инфантильный 
ребенок), отсутствие христианского воспитания. Печаль попускается Богом за 
нетерпеливость, за забвение Бога, ропот и создание т.н. «самодельного» жизнен
ного Креста (ср. 1Кор. 10:13).

3. Развитие страсти печали и ее проявления в силах души. Печаль развива
ется и проявляется через пленение души, повреждение сердца (в т.ч. соматиче
скими заболеваниями), истребляет намерение исправить жизнь, побуждает впа
дать в отвлекающие от печали грехи.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть печали: трезвение, 
молитва об избавлении от страсти, чтение Св. Писания, сострадание и сорадова- 
ние ближним, разумное отношение к благам жизни, терпение, выдержка, благо
дарность Богу и людям (в т.ч. деятельная).

5. Разновидности страсти печали. Печаль как следствие неудовлетворенных 
страстных желаний. Упадок душевной энергии, обессиливание. Опасения, 
страхи, многопечалование, многозаботливость. Объективные признаки страсти 
печали: длительный стресс, раздражительность, недовольство, длительная тре
вожность, ропот, жалостливость, потеря физических сил без симптомов сомати
ческих заболеваний. Субъективные признаки страсти печали: безутешное сожа
ление о прошлых мнимых или явных неудачах, грехах и т.д., непрерывная лень, 
длительное отсутствие духовных желаний (молитвы, чтения Св. Писания, сора- 
дования, сострадания и т.д.). У молодежи печаль возникает от быстрого пресы
щения порочной жизнью, с возрастом усиливается печаль от неудовлетворения 
прожитой жизнью (в т.ч. от неудовлетворенных страстей).

6. Взаимодействие с другими страстями. Печаль греховную возможно пере
вести в печаль по Богу, но в случае погружения в печаль греховную наступает 
уныние, отчаяние, безысходность.

7. Медицина и психология о страсти печали. Возможность применения и не
приемлемое в пастырской практике.

7 Раздел 7. Уныние. 1. Определение страсти уныния. Уныние -  временное состояние или укоре
нившаяся греховная страсть, проявляющаяся как чувство ярко выраженной внут
ренней неудовлетворенности и опустошения, заключающаяся в расслаблении 
сил человеческой души и нежелании трудиться ради своего спасения в вечности 
(ср. Лк. 18:1, Еф. 3:13). «Нет хуже греха, и нет ничего ужаснее и пагубнее духа 
уныния» (преп. Серафим Саровский). «Уныние есть тяжкое мучение души» (свт. 
Иоанн Златоуст). Синонимический ряд: депрессия, меланхолия, мрачность, по
давленность, хандра, угрюмость, безысходность, загнанность, выгорание, безот
радность, упадок духа.

2. Причины страсти уныния. «Уныние есть нерадение души, нерадит же 
душа, сластолюбием болящая» (авва Фалассий). Также причинами происхожде
ния уныния являются многословие, чрезмерность (в т.ч. мнимая бесполезность) 
трудов, бесчувствие души, забвение Небесных благ, самолюбие. В этой страсти 
наиболее сильно выражено бесовское действие, по прп. Иоанну Лествичнику и 
прп. Макарию Великому. Дисфория как пониженно-тревожный фон настроения, 
являясь врожденной особенностью человека при неблагоприятных условиях мо
жет привести к унынию. Жизнь в атмосфере ропота, зависти, родительских по
роков, отсутствие христианского воспитания усваивают человеку страсть уны
ния как привычное («комфортное») состояние.

3. Развитие страсти уныния и ее проявления в силах души. Страсть уныния 
считается одной из разновидностей неверия, из которого рождается состояние
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богооставленности, приводящее к отчаянию (прп. Исаак Сирин, прп. Иоанн Ле- 
ствичник). В основе уныния лежит неверное представление человека о своих 
грехах, о возможностях и достижениях, об отношении с Богом и людьми.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть уныния. Святые 
отцы учат, что в борьбе с унынием даруется самый большой венец от Бога. Мо
литва разумная, усиленная, с понуждением, принуждение себя на всякое доброе 
дело, деятельная христианская любовь, благодарность (благодарение) Богу и лю
дям за все случающееся, памятование о смерти и ответе.

5. Разновидности страсти уныния. Объективные проявления уныния (явно 
выраженные в поведении человека): суетность, поспешность, нарочитое госте
приимство, чрезмерная общительность, непрошенные советы и утешения скор
бящим, подчеркивание чужих грехов, отсутствие порядка в жизни (в т.ч. в быту), 
пренебрежение своими обязанностями, изменение внешности, стремление ко 
всяческим развлечениям, поиск себе подобных (в т.ч. в браке), безучастность к 
молитве (в т.ч. церковной), дисфория как пониженный фон настроения. Субъек
тивные проявления уныния (открытые на исповеди или в беседе): стремление 
переложить свою мрачность на ближних, неспособность видеть в жизни радость, 
оставление молитвы (непонуждение), непослушание и самость, инфантилизм (в 
т.ч. желание жить на ренту), пороки, мнимо освобождающие человека от испол
нения своих обязанностей (в т.ч. расторжение брака), желание смерти или само
убийства. Социальные факторы уныния: состоятельные страдают от пресыще
ния, необеспеченные слои населения -  от нищеты и безысходности. В юных уны
ние возникает от того, что боятся «не успеть», у возрастных -  от того, что многое 
«не успели» (как покаяться, так и нагрешить).

6. Взаимодействие с другими страстями. «Нет такой печали у праведников, 
которая не претворялась бы в радость, как нет и радости у грешников, которая 
потом не превращалась бы в печаль» (свт. Димитрий Ростовский).

7. Медицина и психология о страсти уныния. Возможность применения и не
приемлемое в пастырской практике.

8 Раздел 8. Тщеславие. 1. Определение страсти. Тщеславие -  ярко выраженное (внутренне или 
внешне) стремление к земной славе, тщетной и бессмысленной с точки зрения 
Бога, бесполезной в отношении спасения и вечной жизни; страсть к земным по
честям, почитанию, в действительности же, лишения самого себя человеческого 
достоинства (Иез. 28:17, Лк. 14:11, 1Кор. 4:7). Тщеславие -  наглость перед Богом 
и трусливость перед людьми (прп. Иоанн Лествичник), многочастная и многооб
разная страсть (прп. Иоанн Кассиан). Синонимический ряд: самолюбие, барство, 
чванство, славолюбие, надменность, рисовка, напыщенность и т.д. Тщеславие 
прирастает к добродетелям и не отстает от них, пока не отымет от них всего зна
чения (прп. Нил Синайский).

2. Причины страсти тщеславия: собственная добродетель; по бесовскому 
действию чувственно-страстные отношения с Богом; профессиональная деятель
ность, требующая яркости, успеха, тщеславия; похвала родителей и учителей; 
при отсутствии христианского воспитания стремление к похвале, комфорту, из
лишнему украшательству жизни, быта и т.д.; участие в расколах и ересях. Тще
славие попускается Богом за уныние (тщеславие -  оборотная сторона уныния).

3. Развитие страсти тщеславия и ее проявления в силах души. Тщеславие па
разитирует на добродетелях. Господство духа превосходства, гордости житей
ской, желание выделиться среди других (ср. Мф. 27: 37-45). История царя Езекии 
(4 Цар. 20:2, 2Пар. 32). Раб тщеславия ведет двойную жизнь: одну -  по наружно
сти, другую -  по образу мыслей и чувств. Похвала многих возбуждает усердие. 
Недостаток внимания к ребенку со стороны родителей вкупе с врожденной по
требностью ребенка в этом внимании приводит к поведению, когда ребенок стре
мится получить его любыми способами, со временем такое поведение может 
приводить к страсти тщеславия. Похвала со стороны родителей или учителей 
приводит к снижению уровня притязаний ребенка, когда он выбирает задания 
полегче, чтобы наверняка с ними справиться и получить очередную похвалу. В 
будущем это приводит к снижению самооценки и снижению уровня притязаний 
(ложному смирению).

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть тщеславия: отсече
ние помыслов тщеславия, категорическое неприятие похвалы и избегание ее во 
всех видах, ничего не приписывать самому себе (Пс. 113:9), воспитание одина
кового отношения к похвале и бесчестию, тайноделание (Мф. 6:4), воспитание в 
себе послушания, кротости и смирения как добродетелей, противоположных 
тщеславию.
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5. Разновидности страсти тщеславия: прелесть духовная, негодование на 
ближнего, превышение (или наоборот, занижение) своей духовной и физической 
меры, уныние. Объективные проявления тщеславия: желание (требование) по
хвалы и признания, многословие, смех, психозы, изысканность в быту, стремле
ние к социальному возвышению (в т.ч. желание священства, учительства) и т.д. 
Субъективные проявления тщеславия: неискренность и ложный стыд на испо
веди, стремление к поблажкам в духовной жизни, заниженный уровень притяза
ний, наоборот, горячность в мнимых духовных подвигах, желание изменения со
циальных отношений (в т.ч. брачных), нетерпимость к ближним, смущение от 
бесчестия, человекоугодничество и т.д. Тщеславие пронизывает жизнь человека 
до смерти, не взирая на возрастные и социальные факторы.

6. Взаимодействие с другими страстями. Страсть тщеславия часто может из
гонять страсти гнева, чревоугодия, печали.

7. Медицина и психология о страсти. Возможность применения и неприем
лемое в пастырской практике.

9 Раздел 9. Гордость. 1. Определение страсти гордости. Гордость -  наиглавнейшая греховная 
страсть, выражающаяся, по слову прп. Иоанна Лествичника, в отвержении Бога 
и презрении людей. В тоже время трактуется как чувство удовлетворения успе
хами своих ближних, народа, страны, сближающееся по смыслу с чувством глу
бокого уважения, восхищения (понятие достоинства). Гордость категорически 
осуждается и всецело оплакивается в Св. Писании (Ис. 5:21, Лк. 18:9-14, Иак. 
4:6, 1Кор. 10:12). Гордость есть убожество души, которая мечтает о себе, что 
богата, и находясь во тьме, думает, что имеет свет (ср. Мф. 6:23). Синонимиче
ский ряд: гордыня, эгоцентризм, надменность, спесивость, претенциозность, го
нор, «звездная болезнь», зазнайство, надутость, высокомерие.

2. Причины страсти гордости: весь корень зла мира лежит в гордыне падших 
духовных сил (Ис. 14:12-15), начало греха -  гордость (Сир. 10-15), побудила 
Адама решиться ослушаться Бога (Быт. 3:5); в страсти гордости наблюдается 
произволение мерить все и вся своим «я», бесовские действия чрез гордость пре
вращают человека во врага Богу; массовой культурой, социальными стереоти
пами, неразумными родителями и учителями человеку постоянно внушается, что 
он должен быть первым, лучшим, что позорно быть человеку якобы неудачни
ком, отсутствие христианского воспитания влечет людей пренебрегать ближ
ними и дальними вплоть до их смерти, подстегивает к непрерывному достиже
нию удовольствий, самореализации за счет других, вплоть до участия в расколах 
и ересях.

3. Развитие страсти гордости и ее проявления в силах души. Гордость уби
вает в душе все добродетели; душа становится черствой, дебелой. Гордость по
рождает властолюбие, уничтожает в человеке понятие греха, стремительно орга
низует жизнь человека в противоположном от Бога направлении, через самоуве
ренность приводит человека к отчаянию.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть гордости: призыва
ние Бога на помощь (Ин. 15:5), осмысление своего Божественного призвания (2 
Пет. 1:4), формулирование цели («стяжание Духа Святого»), понимание зловред
ности и глупости гордости, понуждение себя к кротости и смирению (Мф. 11:29) 
и т.д.

5. Разновидности страсти гордости. Две основных разновидности гордости: 
гордость мирская и гордость духовная. Три уровня гордости. Самоцен. Объек
тивные проявления страсти гордости: презрение ближнего, предпочтение себя 
всем, дерзость, насмешничество, оставление смирения и молчания, потеря про
стоты, непослушание (неповиновение), ересь, безбожие, невежество, смерть 
души. Субъективные проявления страсти гордости: самоцен в самом широком 
понимании, вера в себя, непризнание и неприятие собственных ошибок, чувство 
вины, нераскаянность и т.д. Юные гордятся «я могу», возрастные гордятся «я 
сделал», гордость усиливается с понижением социальной планки личности.

6. Взаимодействие с другими страстями. Гордость как грех, как страсть ни
когда не бывает одна, является корнем зависти, эгоизма, страха, низкой (и наобо
рот, высокой) самооценки и т.д.

7. Медицина и психология о страсти гордости. Возможность применения и 
неприемлемое в пастырской практике.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
№ Наименование раздела Контактная работа обучающихся с СРС Всего
п/п дисциплины преподавателем (по видам занятий), часов часов
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Лек
ции

Практ.
занятия

Семин.
занятия

Он
лайн

Другие виды 
контактной 

работы

ча
сов

1 Раздел 1. Восемь главных стра
стей с их подразделениями и 
отраслями.

6 2 2 4 14

2 Раздел 2. Чревоугодие. 4 2 2 2 10
3 Раздел 3. Любодеяние. 4 2 2 2 10
4 Раздел 4. Страсть сребролюбия 

(любостяжания).
2 2 2 4 10

5 Раздел 5. Гнев 4 2 2 4 12
6 Раздел 6. Печаль 2 2 2 6 12
7 Раздел 7. Уныние. 4 2 2 4 12
8 Раздел 8. Тщеславие. 2 2 2 4 10
9 Раздел 9. Гордость. 4 2 2 4 12
10 Контроль 6 6

6. Лекционные занятия
Очная форма обучения

_______________________ II семестр
№

заня
тия

Наименование раздела 
дисциплины Темы лекций

Трудо
емкость,

часов
1 Раздел 1. Восемь главных 

страстей с их подразделе
ниями и отраслями.

Аскетическая система восьми страстей и борьбы с ними. 6

2 Раздел 2. Чревоугодие. Определение страсти чревоугодия. Святоотеческое учение. 
Аскетическая борьба со страстью

4

3 Раздел 3. Любодеяние. Определение страсти любодеяния. Святоотеческое учение. 
Аскетическая борьба со страстью

4

Всего 14

Очная форма обучения 
III семестр

№
заня
тия

Наименование раздела 
дисциплины Темы лекций

Трудо
емкость,

часов
1 Раздел 4. Страсть сребро

любия (любостяжания).
Определение страсти сребролюбия. Святоотеческое учение. 
Аскетическая борьба со страстью.

2

2 Раздел 5. Гнев Определение страсти гнева. Святоотеческое учение. Аскети
ческая борьба со страстью

4

3 Раздел 6. Печаль Определение страсти печали. Святоотеческое учение. Аске
тическая борьба со страстью

2

Всего 8

Очная форма обучения 
IV семестр

№
заня
тия

Наименование раздела 
дисциплины Темы лекций

Трудоем
кость,
часов

1 Раздел 7. Уныние. Определение страсти уныния. Святоотеческое учение. Аске
тическая борьба со страстью

4

2 Раздел 8. Тщеславие. Определение страсти тщеславия. Святоотеческое учение. 
Аскетическая борьба со страстью.

2

3 Раздел 9. Гордость. Определение страсти гордости. Святоотеческое учение. Ас
кетическая борьба со страстью.

4

Всего 10
Итого 28

7. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.
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8. Практические занятия (семинары)

Очная форма обучения 
______  II семестр

№
заня
тия

Наименование
раздела

дисциплины
Темы практических/ 
семинарских занятий

Трудоем
кость,
часов

Формы
контроля

Индекс
формируемой
компетенции

1 Раздел 1. Восемь 
главных страстей 
с их подразделе
ниями и отрас
лями.

Занятие №1-2. Понятие страсти в 
аскетическом богословии 
Занятие №3-4. Систематизация 
страстей в древней Церкви 
Занятие №5-6. Русские святые отцы 
и их опыт систематизации страстей 
Занятие №7-8. Ветхий и Новый 
Адам
Занятие №9-10. Покаяние как 
начало борьбы со страстями

4 Опрос по 
вопросам 
само
контроля; 
контроль
ная (прове
рочная) ра
бота

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

2 Раздел 2. Чрево
угодие.

Занятие №11-12. Страсть чревоуго
дия в Священном Писании 
Занятие №13-14. Страсть чревоуго
дия в святоотеческом понимании 
Занятие №15-16. Причины страсти 
чревоугодия, взаимосвязь с дру
гими страстями
Занятие №17-18. Борьба со стра
стью чревоугодия.

4 Опрос по 
вопросам 
само
контроля; 
практиче
ские зада
ния, выпол
няемые на 
занятии

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

3 Раздел 3. Любо
деяние.

Занятие №19-20. Страсть любодея
ния в Священном Писании 
Занятие №21 -22. Страсть любодея
ния в святоотеческом понимании 
Занятие №23-24. Причины страсти 
любодеяния, взаимосвязь с дру
гими страстями
Занятие №25-26. Борьба со стра
стью любодеяния.

4 Опрос по 
вопросам 
само
контроля; 
контроль
ная (прове
рочная) ра
бота

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

Всего 12

Очная форма обучения 
III семестр

№
заня
тия

Наименование
раздела

дисциплины

Темы практических/ 
семинарских занятий

Трудоем
кость,
часов

Формы
контроля

Индекс
формируемой
компетенции

1 Раздел 4. Страсть
сребролюбия
(любостяжания).

Занятие №27-28. Страсть сребро
любия в Священном Писании 
Занятие №29-30. Страсть сребро
любия в святоотеческом понима
нии
Занятие №31-32. Причины страсти 
сребролюбия, взаимосвязь с дру
гими страстями
Занятие №33-34. Борьба со стра
стью сребролюбия.
Занятие №35-36. Современные 
формы сребролюбия и пути борьбы

4 Опрос по во
просам само
контроля; 
контрольная 
(провероч
ная) работа

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

2 Раздел 5. Гнев Занятие №37-38. Страсть гнева в 
Священном Писании 
Занятие №39-40. Страсть гнева в 
святоотеческом понимании 
Занятие №41-42. Причины страсти 
гнева, взаимосвязь с другими стра
стями
Занятие №43-44. Борьба со стра
стью гнева

4 Опрос по во
просам само
контроля; 
контрольная 
(провероч
ная) работа

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7
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3 Раздел 6. Печаль Занятие №45-46. Страсть печали в 
Священном Писании 
Занятие №47-48. Страсть печали в 
святоотеческом понимании 
Занятие №49-50. Причины страсти 
печали, взаимосвязь с другими 
страстями
Занятие №51-52. Борьба со стра
стью печали

4 Опрос по во
просам само
контроля; 
практические 
задания, вы
полняемые 
на занятии

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

Всего 12

Очная форма обучения 
IV семестр

№
заня
тия

Наименование
раздела

дисциплины
Темы практических занятий

Трудоем
кость,
часов

Формы
контроля

Индекс
формируемой
компетенции

1 Раздел 7. Уны
ние.

Занятие №53-54. Страсть уныния в 
Священном Писании 
Занятие №55-56. Страсть уныния в 
святоотеческом понимании 
Занятие №57-58. Причины страсти 
уныния, взаимосвязь с другими стра
стями
Занятие №59-60. Борьба со страстью 
уныния
Занятие №61-62. Уныние и депрес
сия: сравнительный анализ

4 Опрос по во
просам само
контроля; 
практические 
задания, вы
полняемые на 
занятии

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

2 Раздел 8. Тще
славие.

Занятие №63-64. Страсть тщеславия 
в Священном Писании 
Занятие №65-66. Страсть тщеславия 
в святоотеческом понимании 
Занятие №67-68. Причины страсти 
тщеславия, взаимосвязь с другими 
страстями
Занятие №69-70. Борьба со страстью 
тщеславия

4 Опрос по во
просам само
контроля; 
контрольная 
(провероч
ная) работа

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

3 Раздел 9. Гор
дость.

Занятие №71 -72. Страсть гордости в 
Священном Писании 
Занятие №73-74. Страсть гордости в 
святоотеческом понимании 
Занятие №75-76. Причины страсти 
гордости, взаимосвязь с другими 
страстями
Занятие №77-78. Борьба со страстью 
гордости

4 Опрос по во
просам само
контроля; 
контрольная 
(провероч
ная) работа

УК-2.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1; ПК-1.4; 
ПК-1.5; ПК-1.7

Всего 12
Итого 36

9. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрены

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС:

1. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. О постановлениях монастырских / М: Свято
Троицкая Сергиева лавра, 1993. -  654 с.

2. Лествичник, И., прп. Лествица, возводящая небо / Преподобный Иоанн Лествичник. 
— М: Изд-во Сретенского монастыря. 2002. — 529 с.

3. Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. - М.: Изд-во Сретенского мо
настыря, 2019. - 432 с.

4. Брянчанинов, И., свт. Аскетические опыты в 2 т. — Т. 1 / свт. И. Брянчанинов. — М: 
Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 816 с.

5. Брянчанинов, И., свт. Аскетические опыты в 2 т. — Т. 2 / свт. И. Брянчанинов. — М:
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Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 704 с.

б) Дополнительная литература:
1. Прот. Г еннадий Нефедов. Основы христианской нравственности / прот. Г. Нефедов. -  

М.: Паломник, 2006. - 288 с.
2. Прот. Владислав Свешников. Очерки христианской этики / прот. Владислав Свешни

ков. -  М.: «Лепта», 2010. -  784 с.
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Русская православная церковь: сайт -  2004. -  URL: http://www.patriarchia.ru/ -  Режим 
доступа: свободный.

2. Псково-Печерский монастырь: сайт -  URL: -  https://pskovo-pechersky-monastery.ru/ -  
Режим доступа: свободный.

3. Сретенский монастырь: сайт -  URL: -  https://monastery.ru/- Режим доступа: свобод
ный.

4. Православная энциклопедия Азбука веры: сайт -  2005. -  URL: https://azbyka.ru/ (дата 
обращения: 15.01.2021) -  Режим доступа: свободный.

5. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт -  Москва, 2000. -  URL: 
https://elibrary.ru (дата обращения: 15.01.2021). -  Режим доступа: для зарегистрированных поль
зователей.

6. Система Гарант: информационно-правовая электронная база: [сайт], -  URL: 
http://ivo.garant.ru/#/startpage:1. -  Режим доступа: свободный (бесплатная Интернет-версия).

г) Программное обеспечение:
Операционная система Windows (пакет Microsoft Office).

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
специального назначения;
1. Аудитория для лекционных и практических занятий, оснащенная компьютером и интерак

тивной доской. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная компьюте
рами с доступом к сети интернет.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
-  компьютерное оборудование для поиска справочной и научной информации, а также контроля 
знаний студентов в электронном виде;
-  мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проек
тор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций 
студентов;
-  интерактивная доска.

12. Методическое обеспечение дисциплины
12.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Образовательный процесс по дисциплине «Православная аскетика: учение о страстях и добро
детелях» проводится в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудитор
ная) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия 
представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение те
кущего контроля успеваемости:

-  лекции (занятия лекционного типа);
-  практические (семинарские) занятия;
-  групповые консультации;
-  индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви

дуальную работу преподавателя с обучающимся;
-  самостоятельная работа обучающихся;
-  занятия иных видов.
В процессе обучения дисциплине «Православная аскетика: учение о страстях и доброде
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телях» используются различные современные технологии обучения. Лекции читаются с исполь
зованием проектора и интерактивной доски. На практических занятиях используются практико
ориентированные технологии обучения.

Для самостоятельной работы используются литературные источники, которые приве
дены в списке основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием
В дисциплине используются следующие образовательные технологии:
-  предметно-ориентированное обучение;
-  личностно-ориентированное обучение;
-  проблемное обучение;
-  разноуровневое обучение;
-  проектные методы обучения;
-  исследовательские методы в обучении;
-  эвристическая лекция/семинар;
-  тематическая дискуссия;
-  дистанционные образовательные технологии, в том числе информационно-комму

никационные технологии (при необходимости).
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм

мой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если 
оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 
дисциплины с учетом лекционного материала, представленного в тематическом плане про
граммы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям, выполняют домашнее задания, 
осуществляют подготовку к экзамену (при наличии в настоящей программе).

В рамках практических (семинарских) занятий обучающиеся выполняют коллективные 
и индивидуальные задания в предметной области, соответствующей задачам профессиональной 
деятельности. Выполненные контрольные задания оформляются в виде отчетов, которые оце
ниваются преподавателем, в том числе по результатам собеседования/защиты.
Текущая аттестация по дисциплине
Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с локальным актом Се
минарии (положением), регламентирующим проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и организации учебного процесса с применением 
балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения 
им всех заданий и прохождения мероприятий, предусмотренных настоящей программой дис
циплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание за
даний, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготов
ленности).

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет веду
щий преподаватель (лектор) по итогам текущей аттестации. Обучающийся, имеющий учеб
ные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно за- 
дания(е)) обязан их отработать.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине
При наличии учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабаты
вает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 
Отработка проводится в период семестрового обучения до начала зачетно-экзаменационной 
сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). Обучающиеся в виде исключения 
(при наличии уважительной причины) могут осуществлять отработку занятий (учебных зада
ний) в период зачетно-экзаменационной сессии согласно графику (расписанию) консультаций 
преподавателя.

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, по согласованию с преподавателем 
обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учеб
ной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопро
сам в соответствии с настоящей программой.

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической лите
ратуры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом заня
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тии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподава
телем. Кроме того, он выполняет все учебные задания, запланированные на данное занятие.

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положи
тельно.

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса и прочее, отрабатывает за
нятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое преподавателем время. 
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся 
за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине
В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины определены за
чет и зачет с оценкой. На промежуточной аттестации (в зависимости от формы итогового кон
троля) обучающийся оценивается: на зачете -  зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой -  за
чтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, неудовле
творительно и рейтинговых баллов.

Зачет как промежуточная аттестация осуществляется автоматически, в случае выполне
ния рабочей программы дисциплины в полном объеме. Средняя оценка успеваемости по дис
циплине выводится преподавателем, но не выставляется в ведомость.

13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки профессиональ
ной образовательной программы 48.03.01 Теология конечными результатами освоения дисци
плины является формирование компетенций, представленных в пункте 3 настоящей про
граммы.

Этапы формирования компетенций определяются семестровой длительностью дисци
плины, а также соответствующей привязкой компетенций и индикаторов к содержанию дис
циплины, представленной по семестрам и разделам (пункт 5, подпункт 5.1, пункт 8 настоящей 
программы).

Шкала оценивания и критерии оценивания компетенций осуществляется на дисци
плине в соответствии с критериями, представленными в таблице пункта 13.3.

13.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Православная аскетика: учение о страстях и добродетелях» изучается во втором, 
третьем и четвертом семестрах; предусмотрены зачет и зачет с оценкой как виды промежуточ
ной аттестации.

В процессе обучения проводится текущий контроль знаний посредством тестирования 
по завершению каждого раздела и по окончании изучения курса. Итоговый контроль (зачет с 
оценкой) может проводиться как в форме тестирования, так и в устной форме.

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в семест
ровый период и осуществляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, семи
нарских занятиях), а также на самостоятельной работе.

Оценка знаний на семинарских занятиях (при наличии в настоящей программе) 
осуществляется в форме(-ах):

-  опроса (в том числе за участие в коллоквиуме (дискуссии, дебатах, словарном диктанте, 
прочее),

-  выступлений (тезисов, докладов, рефератов, сообщений, прочее),
-  выполнения отдельных индивидуальных заданий (в том числе заданий по выбору, 

включая эссе),
-  прочее.
Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина 

усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность, гибкость и 
конкретность в толковании используемого материала для практического выполнения задания; 
действенность знаний, умение применять знания на практике в процессе выполнения конкрет
ного практического задания.
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Оценка знаний в рамках текущей аттестации может также осуществляться в форме авто
матизированного контроля (тестирования).

Проведение всех форм текущей аттестации возможно (допускается) дистанционно 
(ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академиче
ской честности.

13.3. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета и зачета с оценкой.

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете
Оценка
зачета

Уровень
достижения

компетенций
Критерии оценки образовательных результатов

Зачтено Достаточный ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознанное (твердое) 
знание учебно-программного материала.
На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-программ
ный материал, не допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, пра
вильно применял теоретические положения при решении практических вопро
сов и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявляется в 
способности анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора мето
дов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.

Не
зачтено

Недостаточ
ный

НЕ ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший минимальные (не до
статочные) знания учебно-программного материала.

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оценкой
Качество 
освоения 
ОПОП -

рейтинго
вые

баллы

Оценка за
чета с 

оценкой 
(норматив

ная) в 5
балльной 

шкале

Уровень
дости
жений
компе
тенций

Критерии оценки образовательных результатов

90-100 Зачтено, 5, 
отлично

Высокий
(продви
нутый)

ЗАЧТЕНО, 5, ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала на занятиях и самостоятельной работе. При этом рейтинго
вая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в диапазон 90-100.
При этом на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно излагал учебно-программный материал, умел 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, предусмотренные про
граммой. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме
нении предложенных ему заданий, правильно обосновывал принятое ре
шение, демонстрировал высокий уровень усвоения основной литературы 
и хорошо знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой дисциплины.
Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся, усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значение для приобре
таемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 
Сформированность компетенций на высоком (продвинутом) уровне про
является в способности использовать сведения из различных источников 
для успешного исследования и поиска решения в нестандартных прак- 
тико-ориентированных ситуациях.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся как среднеарифметиче
ское рейтинговых оценок (баллов) текущей (на занятиях) и (или) рубеж
ной аттестации (контроле).

66-89 Зачтено, 4, 
хорошо

Хоро- ЗАЧТЕНО, 4, ХОРОШ О заслуживает обучающийся, обнаруживший
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ший (ба
зовый)

осознанное (твердое) знание учебно-программного материала на заня
тиях и самостоятельной работе. При этом рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 66-89. 
На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-про
граммный материал, не допускал существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применял теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и прие
мами их выполнения, уверенно демонстрировал хороший уровень усвое
ния основной литературы и достаточное знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой дисциплины.
Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся, показавшему 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности.
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявля
ется в способности анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуа
циях.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей 
(на занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле).

50-65 Зачтено, 3, 
удовлетво
рительно

Доста
точный
(мини-
маль-
ный)

ЗАЧТЕНО, 3, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся, 
обнаруживший минимальные знания учебно-программного материала на 
занятиях, самостоятельной работе и экзамене. При этом рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
диапазон 50-65.
На занятиях обучающийся демонстрирует знания только основного ма
териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
профессиональной работы, слабое усвоение деталей, допускает неточно
сти, в том числе в формулировках, нарушает логическую последователь
ность в изложении программного материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических заданий и работ, знакомый с основной ли
тературой, слабо (недостаточно) знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой.
Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся, 
допускавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении за
даний, но обладавшим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.
Сформированность компетенций на «удовлетворительном» уровне про
является в способности понимать и интерпретировать освоенную инфор
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы
ков для решения практико-ориентированных задач.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей 
(на занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле).

Менее 50 Не зачтено, 
2, неудовле- 
твори- 
тельно

Недоста
точный
(ниже
мини-
маль-
ного)

НЕ ЗАЧТЕНО, 2, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется обучаю
щемуся, который не знает большей части учебно-программного матери
ала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд
нениями выполняет практические работы на занятиях и самостоятель
ной работе.
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся 
продемонстрировавшего отсутствие целостного представления по дисци
плине, предмете, его взаимосвязях и иных компонентов.
При этом обучающийся не может продолжить обучение или приступить 
к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнитель
ных занятий по соответствующей дисциплине.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недоста
точном уровне или не сформированы.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей 
(на занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле).
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Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре:

Очная форма обучения 
II семестр

№ контрольной (проверочной)работы Тема контрольной (проверочной) работы
Контрольная (проверочная) работа № 1 Восемь главных страстей с их подразделениями и 

отраслями (разбор)
Контрольная (проверочная) работа № 2 Любодеяние: определение, причины, борьба

Очная форма обучения 
III семестр

№ контрольной (проверочной)работы Тема контрольной (проверочной) работы
Контрольная (проверочная) работа № 3 Страсть сребролюбия (любостяжания): определе

ние, причины, борьба
Контрольная (проверочная) работа № 4 Гнев: определение, причины, борьба

Очная форма обучения 
IV семестр

№ контрольной (проверочной)работы Тема контрольной (проверочной) работы
Контрольная (проверочная) работа № 5 Тщеславие: определение, причины, борьба
Контрольная (проверочная) работа № 6 Гордость: определение, причины, борьба

Вопросы для самоконтроля
Вопросы для самоконтроля представлены по разделам и предназначены для контроля 

самостоятельной работы обучающегося, осуществляемого последним самостоятельно в пе
риод освоения дисциплины.
__________  Очная форма обучения
№ и наиме

нование 
раздела дис

циплин

Содержание раздела Вопросы
для

само
контроля

Контроли
руемые

компетен
ции

(идекс/код)

Раздел 1. 
Восемь 
главных 
страстей с 
их подраз- 
делени
ями и от
раслями.

Общий обзор восьми главных страстей. Язва ветхого Адама. 
Совлечение ветхого Адама. Преодоление тщеславного стыда. По
каяние.

Понятие страсти 
в аскетическом 
богословии. 
Систематизация 
страстей в древ
ней Церкви. 
Русские святые 
отцы и их опыт 
систематизации 
страстей.
Ветхий и Новый 
Адам.
Покаяние как 
начало борьбы 
со страстями.

УК-2.2;
УК-6.1;
УК-6.2;
УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1;
ПК-1.4;
ПК-1.5;
ПК-1.7

Раздел 2. 
Чревоуго
дие.

1. Определение чревоугодия. Два вида чревоугодия. Чревоуго
дие как чувственное удовольствие -  нарушение II-й Заповеди Си
найского законодательства, один из видов идолопоклонства. Упо
минание в Ветхом Завете. Упоминания в Новом Завете. Синоними
ческий ряд: чревоугодие, объядение, обжорство, ненасытность, 
прожорливость, невоздержанность, тайноядение, лакомство, вино- 
питие. Воздействие чревоугодия на душу человека: высмеивается и 
исключается из жизни пост и воздержание, насаждается приоритет 
диеты, абсолютизируется культ здоровья тела, искажается отноше
ние к болезням, развиваются печаль и уныние, в целом попираются 
Заповеди Божии, происходит бунт против Бога и обесовление че
ловека.

2. Причины чревоугодия: грехопадение Адама, падшая челове
ческая природа. естественная потребность в пище; собственный

Дайте опреде
ление страсти 
чревоугодия 
Укажите при
чины страсти 
чревоугодия 
Опишите раз
витие страсти 
чревоугодия 
Охарактери
зуйте связь 
страсти чрево
угодия с доб
родетелями

УК-2.2;
УК-6.1;
УК-6.2;
УК-6.3;
УК-11.1;
ОПК-4.1;
ОПК-5.1;
ОПК-5.2;
ОПК-5.3;
ПК-1.1;
ПК-1.4;
ПК-1.5;
ПК-1.7
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выбор человека; бесовские действия; жизнь в греховной среде; 
культ потребления (реклама, массовая культура); влияние близких 
людей (грех родителей: воровство еды у детей -  болезнь собствен
ного ребенка и безуспешное лечение); в целом отсутствие христи
анского воспитания; заблуждения касательно мнимой опасности 
поста и благоприятности различных дней, а также полного невоз
держания в пище. Чревоугодие и пьянство попускаются Богом за 
гордость и высокоумие.

3. Развитие страсти чревоугодия и ее проявления в силах души. 
Как не впасть в страсть чревоугодия: следить за потребностью в 
пище и мерой ее принятия («оставить место Духу Святому»), необ
ходимостью восполнить силы и поддерживать здоровье. Мера воз
держания определяется совестью. Взаимодействие и развитие фи
зического, психологического и духовного факторов страсти чрево
угодия определяется Св. Писанием (Лк. 21:34, Еф. 5:18, 1Кор. 9:27)

4. Примеры добродетелей и духовных навыков, врачующих 
страсть чревоугодия: вкушение пищи с благословением и благодар
ностью Богу, самоукорение, неосуждение, простота самой пищи, 
неторопливость любой трапезы, разумная своевременность тра
пезы, мера принятия пищи и совести, соблюдение постов и постных 
дней, забвение обид, удаление от печалей о потерях.

5. Разновидности страсти чревоугодия: гастримаргия (чревобе- 
сие), лемаргия (гортанобесие), винопитие. Объективные признаки 
страсти чревоугодия: объядение, изысканная пища, дорогая пища, 
поспешность трапезы, соответствующие интересы и темы обще
ния, винопитие, нескрываемые проявления блудной страсти. Субъ
ективные признаки страсти чревоугодия: в беседе или на исповеди 
выявляется лень к молитве, уныние от необходимости молитвы, 
тщеславие от воздержания, навязчивые помыслы о еде, соматиче
ские заболевания ЖКТ и т.д. С возрастом наблюдается усиление 
потребления жирной, сладкой, молочной пищи в связи с уменьше
нием телесной составляющей страсти любодеяния.

6. Взаимодействие с другими страстями. Чревоугодие взаимо
действует с человекоугодием, тщеславием (количество, качество, 
мнимое воздержание), с похотением (т.н. «подчревные страсти»). 
Чревоугодие, как естественная страсть, условно полезна для под
держания жизнедеятельности, и вредна, как развивающая пороки и 
приближающая смерть.

7. Медицина и психология о страсти чревоугодия. Возможность 
применения и неприемлемое в пастырской практике.

Опишите взаи
модействие с 
иными стра
стями
Опишите пути 
борьбы со 
страстью 
Противопо
ложные для 
страсти добро
детели.

Раздел 3. 
Любодея
ние.

1. Определение страсти. Любодеяние (блуд) -  искажение отно
шений между полами, и заложенной в них Божественной цели, фи
зическая близость лиц, не состоящих в законном браке. Г рех супру
жеской измены называется прелюбодеянием.

Всяческая душевная и телесная нечистота в результате похоте- 
ния; всякое уклонение человека от Божественного промысла о нем, 
идолопоклонство, неверие. VII Заповедь Синайского законодатель
ства «не прелюбы сотвориши», т.е. «не прелюбодействуй» (Исх. 
20:14, Втор. 5:18) относится ко всем случаям нарушения половой 
морали. В Новом Завете говорится яснее и строже: целомудрие -  
Божие освящение христиан (1Сол. 4:3-5, а также 1Кор. 6:13, 15-17, 
19). Преп.Симеон Новый Богослов говорит, что бессловесное похо- 
тение воистину есть самый злой враг действенности Святого Духа. 
Синонимический ряд: распутство, похоть, сластолюбие, непотреб
ство, растление, беззаконие, распущенность, расхристанность, 
срам, соблазн, порок, неверность, измена, падение. Страсть любо
деяния растлевает и душу, и тело (1Кор. 6:18), охлаждает человека 
в его стремлении к Богу, приводит в состояние бунта против Бога и 
разлучает с Ним настолько, что таковые без покаяния Царства Бо- 
жия не наследуют (1Кор. 6:9-10, Откр. 21:7, 22:15).

2. Причины страсти: грехопадение Адама и падшая человече
ская природа; собственный выбор греха; бесовские действия; 
жизнь в греховной среде (в т.ч. массовая культура, бедность, ни
щета); грехи родителей (до брака, измены, частое совокупление во
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время беременности, прямое растление детей); отсутствие христи
анского воспитания; заблуждения гуманизма, атеизма, язычества 
(сатанизма), астрологии и т.д. Попускается Богом за гордость, 
осуждение, вольное бесстыдство, чревоугодие и пьянство.

3. Развитие страсти любодеяния и ее проявления в силах души. 
Страсть любодеяния развивается от мысленных желаний (Мф. 
15:19), вредоносного общения, сквернословия, нехранения чувств, 
чревоугодия, пьянства, растлительного влияния т.н. массовой куль
туры. Развитие и взаимодействие физического, психологического и 
духовного факторов страсти любодеяния: многоспание, празд
ность, лень, чревоугодие, сластолюбие, отягощение души, мыслен
ная брань и похотение, потребность сердца в удовлетворении стра
сти, падение, расторжение связи с Богом.

4. Добродетели, врачующие страсть любодеяния: целомудрие, 
борьба с помыслами, воздержание тела во всем, пост, молитва, по
каяние, хранение чувств, память смертная, удаление от праздносло
вия, порочных людей, неприятие массовой культуры.

5. Разновидности любодеяния: мысленный блуд (Мф. 5:28), 
само блудодеяние (1Кор. 6:9-10), духовный блуд (отпавший от Бога 
человек, ср. Лк. 15: 11-32). Объективные признаки страсти любоде
яния: празднословие, сквернословие, лень, многоспание, тщесла
вие (в т.ч. красивая одежда и т.п.), явно чревоугодие, пьянство, пря
мые поступки по страсти, расторжение брака без канонической 
причины. Субъективные признаки страсти любодеяния: беснова
ние, одержимость, тайные пороки, разрушение семейных связей, 
усталость от жизни, уныние, одиночество, соматические заболева
ния соответствующих органов и частей тела, булимия, анорексия, 
детоубийство, применение контрацепции, использование ЭКО. 
Страсть любодеяния не щадит никого, свойства юности использу
ются бесами для растления чистоты и приобретения навыка, с воз
растом страсть усиливается, чтобы человек умер без покаяния по 
причине ложного стыда. Низшие слои общества и люди с низким 
уровнем культуры страдают от страсти любодеяния сильнее дру
гих.

6. Взаимодействие с другими страстями. Страсть любодеяния 
рождается от чревоугодия и влечет за собой страсть сребролюбия. 
Как принадлежность человеческого естества страсть любодеяния 
условно полезна для деторождения и условно вредна, т.к. часто 
осуждается законодательством. Современная наука чаще всего со
действует развитию в человеке страсти любодеяния, например, че
рез эволюционизм, психоанализ, социологию, философию гума
низма, пропагандирование мнимого вреда от полового воздержа
ния не только во время постов, но и в целом при попытке целомуд
ренной жизни.

7. Медицина и психология о страсти любодеяния. Возможность 
применения и неприемлемое в пастырской практике.

Раздел 4. 
Страсть 
сребролю
бия (лю- 
бостяжа- 
ния).

1. Определение страсти. Сребролюбие -  ненасытное стремле
ние к увеличению материальных благ и зависимость от них. Корень 
всех зол (1Тим. 6:10), идолослужение (Кол. 3:5), прямое нарушение 
II Заповеди Синайского законодательства. Святые отцы в опреде
лении страсти сребролюбия чаще всего повторяют Св. Писание 
(Кол.3:5), добавляя, что постыдно не богатство, а пристрастие к 
нему (Мф. 19:21). Синонимический ряд: любостяжание, стяжание, 
корысть, скопидомство, крохоборство, жадность, прижимистость, 
скупость, меркантильность. Сребролюбие, однажды закравшись в 
сердце, бывает гибельнее всех, доставляет многочисленные поводы 
к порокам, при этом наличие материальных средств и надежда на 
их увеличение заменяют человеку Бога. Сребролюбцы -  прокажен
ные умом и сердцем подобно Гиезию (4Цар. 5:27). Следование 
страсти сребролюбия приводит к Иудиной погибели, к погибели 
наподобие Анании и Сапфиры (Деян. 5:1-16).

2. Причины страсти сребролюбия. Сребролюбие вне человече
ской природы, к сущности жизни не относится, но появляется из 
необходимости реализации других страстей, прежде всего, любо
деяния, гнева и тщеславия. «Происходит от вялости испорченного,
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расслабленного духа» (Преп. Иоанн Кассиан). Сребролюбие при
обретается из вне, по прямому бесовскому действию, не имея в нас 
никакой основы со стороны природы, по произволу развращенной 
злой воли. Жизнь в среде общества потребления при отсутствии 
христианского воспитания (например, поощрение успеваемости в 
школе материальными благами) делает страсть сребролюбия (лю
бостяжания) как бы врожденной, и сами становясь родителями, 
сребролюбцы передают эту страсть детям буквально по наследству.

3. Развитие страсти сребролюбия и ее проявления в силах души. 
Страсть сребролюбия развивается и проявляется через малые жела
ния приобретения сверх необходимости, становится заметной че
рез мечтательность, зависть, печаль, уныние. Сначала приходят по
мыслы возможного благотворения, затем бесы внушают стойкое 
немилосердие (ср. Деян. 20:35 и Мф. 19:21). В отношении страсти 
сребролюбия Святыми отцами наблюдаются три порядка жизни: 
скромное стяжание при потовом труде в уповании на Бога, при упо
вании на Бога отречение от стяжаний, при углублении в труд и мно- 
гоимение -  забвение Бога.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть сребро
любия: нестяжательность, соблюдение меря в потребности, разум
ное планирование приобретений и трат, забота о неимущих, смире
ние, терпение, молитва.

5. Разновидности страсти сребролюбия: жадность (обладание) 
и скупость (сохранение), а также любостяжание, мшелоимство (ве
щизм), лихоимство, корыстолюбие, ростовщичество (в т.ч. жизнь 
на проценты) и т.д. Объективные признаки страсти сребролюбия: 
демонстративное богатство, похвальба достатком, похвальба во
ровством, банковские вклады, злопамятство, немилосердие к не
имущим, скупость, страсть к самому процессу приобретения. Субъ
ективные признаки страсти сребролюбия: паническая неуверен
ность в будущем, гордость как потребность быть признанным, ува
жаемым, воровство, жестокость, злопамятство, печаль, уныние, 
гнев, убийство, отсутствие душевной теплоты, веры, молитвы, сми
рения, терпения. Как и любодеяние, страсть сребролюбия одина
ково сильно действует на юных и возрастных, но с разной мотива
цией: неуверенность, гордость, увлеченность самим процессом, ре
ализация страстей.

6. Взаимодействие с другими страстями. Сребролюбие (лю
бостяжание) вполне поддерживается т.н. массовой культурой и 
сильнее действует в низших социальных слоях (например, зависть 
без возможности приобретения). В психиатрии известна болезнь 
клептомания (патологическое влечение к воровству), в святоотече
ской литературе, прежде всего, известен случай, описанный аввой 
Дорофеем (монах непрерывно воровал пищу и отдавал ее ослу).

7. Медицина и психология о страсти сребролюбия. Возмож
ность применения и неприемлемое в пастырской практике.
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Раздел 5. 
Гнев.

1. Определение понятия: Гнев Божий -  Божественное действие, 
образно выражаемая реакция Бога на грех. Сильная степень воз
буждения естественной для человека раздражительной силы души, 
обусловленная недовольством по отношению к кому-либо, к чему- 
либо. Греховная страсть, связанная с сильной подверженностью че
ловека гневливому чувству, одна из восьми наиболее пагубных 
страстей. Господь запрещает не всякий гнев, но «напрасный» (Мф. 
5:22), Ап. Павел уточняет: «гневаясь, не согрешайте» (Еф. 4:26). 
При этом «Устремление ярости его падение ему» (Сир. 1:22).

Раздражительный гнев является преградой пребывания в чело
веке Духа Святого, помыслы гнева поедают породившее их сердце, 
гнев никогда не позволит имеющему эту страсть прийти в должную 
меру терпения и совершенства. Синонимический ряд: ярость, него
дование, злоба, досада, раздражение, возмущение, ненависть, 
неистовство, бешенство, исступление, неприязнь, аффект, ажита
ция, мятеж (мятежность).

2. Причины гнева: сластолюбие, отсутствие покаяния и плача, 
памятозлобие, сопряженное с прямым бесовским действием (ситу-
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ации) и внушениями помыслов, жизнь в греховной среде, когда ре
бенок или духовно не крепкий человек воспринимает раздражи
тельный гнев как норму (допустимую модель) поведения, грех ро
дителей (гневливость во время беременности), влияние возрастной 
среды и массовой культуры на формирование установки «кто силь
нее, тот и прав» и т.д. Гнев попускается за неправды и несправед
ливости в отношении других людей.

3. Развитие страсти гнева и ее проявление в силах души: «Что 
такое раздражительность? Страсть наглая и бесстыдная, за которой 
следует и раскаяние, печаль же снедает сердце человека, впавшего 
в нее» (прп. Ефрем Сирин). «Большой вред -  возмущать око сердца 
раздражением по слову сказавшего: смятеся от ярости око мое (Пс. 
6:8); но еще больший -  словами изъявлять душевное волнение 
гнева; пускать же в дело при этом и руки совсем противно и чуждо 
житию монашескому» (прп. Иоанн Лествичник). Помыслы исходят 
от сердца, породившего их. Если они злы, то возвращаются обратно 
и вонзаются в сердце как нож, пронзают душу и разрушают ее. При 
постоянном нахождении в сердце человека раздражительного 
гнева, таковый человек становится «сердечником», «инфарктни
ком», страдает не только от духовное, но и плотское сердце. Если 
Небесный Врач не вылечит его, то земные врачи помогут такому 
человеку только на время.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть гнева: 
разумное молчание, отсечение помыслов сопряженных страстей, 
память о страданиях Спасителя (против памятозлобия), хранение и 
возгревание в душе страха Божия и памяти о дне кончины, кротость 
и желание бесчестий, великодушие, оправдание обидчика, состра
дание и сорадование ему, уступчивость, молитва, своевременные 
исповедь и Св. Причащение.

5. Разновидности страсти гнева: раздражительность, вспыльчи
вость, ярость, огорчение, ненависть, непрощение, сквернословие, 
рукоприкладство. Объективные признаки страсти гнева: «Всякая 
горесть, и гнев, и ярость, и клич, и хула, да возьмется от вас со вся
кою злобою» (Еф. 4:31), самооправдание, осуждение, злоречие, 
злословие, сквернословие, памятозлобие, рукоприкладство. Субъ
ективные признаки страсти гнева: молчание с памятозлобием, со
здание невыносимых условий жизни (работы) ближнего, злорад
ство, предательство, убийство. С возрастом изменяется мотивация 
гнева: молодость желает самоутвердиться, зрелость -  сохранить за 
собой право на достижения, у пожилых людей гнев усиливается от 
мнимой невостребованности их жизненного опыта.

6. Взаимодействие с другими страстями. Полезное в природе 
гнева: «Г нев, направленный на грех, убивает грех» (свт. Иоанн Зла
тоуст, ср. Лк. 14:26, Ин. 12:25). Вредное в природе гнева: «Гнев, 
направленный на человека, убивает человека» (свт. Иоанн Злато
уст, ср. Еф. 4:26, 4:31).

7. Медицина и психология о страсти гнева. Возможность при
менения и неприемлемое в пастырской практике.
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страсти добро
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Раздел 6. 
Печаль

1. Определение страсти печали. Печаль -  состояние, противо
положное радости, скорбь, вызванная внешними причинами, пятая 
из восьми главных страстей. Печаль о грехах -  осознание собствен
ных грехов, сопряженное с желанием спасения и надеждой на спа
сение. Печаль ради Бога и печаль мирская (Иов 14:1, 2Кор. 7:10). 
Характеристики печали по преп. Иоанну Лествичнику, свт. Григо
рию Богослову и свт. Игнатию Брянчанинову. Синонимический 
ряд: тоска, грусть, горе, горечь, хандра, маета, тревожность, подав
ленность, стресс. Через принятия огорчения, тоски, малодушие и 
ропот происходит отсечение надежды на Бога и погружение в от
чаяние (Деян. 1:18) и иные погибельные страсти.

2. Причины печали как страсти: печаль, как состояние недо
вольства и скорби, вошла в мир грехом Адама (ср. Иов 14:1), ропот, 
малодушие, бездеятельность, инфантилизм как выбранные модели 
поведения, прямое бесовское действие (ср. Деян. 1:18), прямой грех 
родителей (неполная семья, инфантильный ребенок), отсутствие
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христианского воспитания. Печаль попускается Богом за нетерпе
ливость, за забвение Бога, ропот и создание т.н. «самодельного» 
жизненного Креста (ср. 1Кор. 10:13).

3. Развитие страсти печали и ее проявления в силах души. Пе
чаль развивается и проявляется через пленение души, повреждение 
сердца (в т.ч. соматическими заболеваниями), истребляет намере
ние исправить жизнь, побуждает впадать в отвлекающие от печали 
грехи.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть печали: 
трезвение, молитва об избавлении от страсти, чтение Св. Писания, 
сострадание и сорадование ближним, разумное отношение к благам 
жизни, терпение, выдержка, благодарность Богу и людям (в т.ч. де
ятельная).

5. Разновидности страсти печали. Печаль как следствие неудо
влетворенных страстных желаний. Упадок душевной энергии, 
обессиливание. Опасения, страхи, многопечалование, многозабот- 
ливость. Объективные признаки страсти печали: длительный 
стресс, раздражительность, недовольство, длительная тревожность, 
ропот, жалостливость, потеря физических сил без симптомов сома
тических заболеваний. Субъективные признаки страсти печали: 
безутешное сожаление о прошлых мнимых или явных неудачах, 
грехах и т.д., непрерывная лень, длительное отсутствие духовных 
желаний (молитвы, чтения Св. Писания, сорадования, сострадания 
и т.д.). У молодежи печаль возникает от быстрого пресыщения по
рочной жизнью, с возрастом усиливается печаль от неудовлетворе
ния прожитой жизнью (в т.ч. от неудовлетворенных страстей).

6. Взаимодействие с другими страстями. Печаль греховную воз
можно перевести в печаль по Богу, но в случае погружения в печаль 
греховную наступает уныние, отчаяние, безысходность.

7. Медицина и психология о страсти печали. Возможность при
менения и неприемлемое в пастырской практике.
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Раздел 7. 
Уныние.

1. Определение страсти уныния. Уныние -  временное состоя
ние или укоренившаяся греховная страсть, проявляющаяся как чув
ство ярко выраженной внутренней неудовлетворенности и опусто
шения, заключающаяся в расслаблении сил человеческой души и 
нежелании трудиться ради своего спасения в вечности (ср. Лк. 18:1, 
Еф. 3:13). «Нет хуже греха, и нет ничего ужаснее и пагубнее духа 
уныния» (преп. Серафим Саровский). «Уныние есть тяжкое муче
ние души» (свт. Иоанн Златоуст). Синонимический ряд: депрессия, 
меланхолия, мрачность, подавленность, хандра, угрюмость, безыс
ходность, загнанность, выгорание, безотрадность, упадок духа.

2. Причины страсти уныния. «Уныние есть нерадение души, 
нерадит же душа, сластолюбием болящая» (авва Фалассий). Также 
причинами происхождения уныния являются многословие, чрез
мерность (в т.ч. мнимая бесполезность) трудов, бесчувствие души, 
забвение Небесных благ, самолюбие. В этой страсти наиболее 
сильно выражено бесовское действие, по прп. Иоанну Лествичнику 
и прп. Макарию Великому. Дисфория как пониженно-тревожный 
фон настроения, являясь врожденной особенностью человека при 
неблагоприятных условиях может привести к унынию. Жизнь в ат
мосфере ропота, зависти, родительских пороков, отсутствие хри
стианского воспитания усваивают человеку страсть уныния как 
привычное («комфортное») состояние.

3. Развитие страсти уныния и ее проявления в силах души. 
Страсть уныния считается одной из разновидностей неверия, из ко
торого рождается состояние богооставленности, приводящее к от
чаянию (прп. Исаак Сирин, прп. Иоанн Лествичник). В основе уны
ния лежит неверное представление человека о своих грехах, о воз
можностях и достижениях, об отношении с Богом и людьми.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть уны
ния. Святые отцы учат, что в борьбе с унынием даруется самый 
большой венец от Бога. Молитва разумная, усиленная, с понужде
нием, принуждение себя на всякое доброе дело, деятельная христи
анская любовь, благодарность (благодарение) Богу и людям за все 
случающееся, памятование о смерти и ответе.
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5. Разновидности страсти уныния. Объективные проявления 
уныния (явно выраженные в поведении человека): суетность, по
спешность, нарочитое гостеприимство, чрезмерная общительность, 
непрошенные советы и утешения скорбящим, подчеркивание чу
жих грехов, отсутствие порядка в жизни (в т.ч. в быту), пренебре
жение своими обязанностями, изменение внешности, стремление 
ко всяческим развлечениям, поиск себе подобных (в т.ч. в браке), 
безучастность к молитве (в т.ч. церковной), дисфория как понижен
ный фон настроения. Субъективные проявления уныния (открытые 
на исповеди или в беседе): стремление переложить свою мрачность 
на ближних, неспособность видеть в жизни радость, оставление мо
литвы (непонуждение), непослушание и самость, инфантилизм (в 
т.ч. желание жить на ренту), пороки, мнимо освобождающие чело
века от исполнения своих обязанностей (в т.ч. расторжение брака), 
желание смерти или самоубийства. Социальные факторы уныния: 
состоятельные страдают от пресыщения, необеспеченные слои 
населения -  от нищеты и безысходности. В юных уныние возникает 
от того, что боятся «не успеть», у возрастных -  от того, что многое 
«не успели» (как покаяться, так и нагрешить).

6. Взаимодействие с другими страстями. «Нет такой печали у 
праведников, которая не претворялась бы в радость, как нет и радо
сти у грешников, которая потом не превращалась бы в печаль» (свт. 
Димитрий Ростовский).

7. Медицина и психология о страсти уныния. Возможность при
менения и неприемлемое в пастырской практике.

Раздел 8. 
Тщесла
вие.

1. Определение страсти. Тщеславие -  ярко выраженное (внут
ренне или внешне) стремление к земной славе, тщетной и бессмыс
ленной с точки зрения Бога, бесполезной в отношении спасения и 
вечной жизни; страсть к земным почестям, почитанию, в действи
тельности же, лишения самого себя человеческого достоинства 
(Иез. 28:17, Лк. 14:11, 1Кор. 4:7). Тщеславие -  наглость перед Бо
гом и трусливость перед людьми (прп. Иоанн Лествичник), много
частная и многообразная страсть (прп. Иоанн Кассиан). Синоними
ческий ряд: самолюбие, барство, чванство, славолюбие, надмен
ность, рисовка, напыщенность и т.д. Тщеславие прирастает к доб
родетелям и не отстает от них, пока не отымет от них всего значе
ния (прп. Нил Синайский).

2. Причины страсти тщеславия: собственная добродетель; по 
бесовскому действию чувственно-страстные отношения с Богом; 
профессиональная деятельность, требующая яркости, успеха, тще
славия; похвала родителей и учителей; при отсутствии христиан
ского воспитания стремление к похвале, комфорту, излишнему 
украшательству жизни, быта и т.д.; участие в расколах и ересях. 
Тщеславие попускается Богом за уныние (тщеславие -  оборотная 
сторона уныния).

3. Развитие страсти тщеславия и ее проявления в силах души. 
Тщеславие паразитирует на добродетелях. Господство духа превос
ходства, гордости житейской, желание выделиться среди других 
(ср. Мф. 27: 37-45). История царя Езекии (4 Цар. 20:2, 2Пар. 32). 
Раб тщеславия ведет двойную жизнь: одну -  по наружности, дру
гую -  по образу мыслей и чувств. Похвала многих возбуждает усер
дие. Недостаток внимания к ребенку со стороны родителей вкупе с 
врожденной потребностью ребенка в этом внимании приводит к 
поведению, когда ребенок стремится получить его любыми спосо
бами, со временем такое поведение может приводить к страсти 
тщеславия. Похвала со стороны родителей или учителей приводит 
к снижению уровня притязаний ребенка, когда он выбирает задания 
полегче, чтобы наверняка с ними справиться и получить очередную 
похвалу. В будущем это приводит к снижению самооценки и сни
жению уровня притязаний (ложному смирению).

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть тще
славия: отсечение помыслов тщеславия, категорическое неприятие 
похвалы и избегание ее во всех видах, ничего не приписывать са
мому себе (Пс. 113:9), воспитание одинакового отношения к по-
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хвале и бесчестию, тайноделание (Мф. 6:4), воспитание в себе по
слушания, кротости и смирения как добродетелей, противополож
ных тщеславию.

5. Разновидности страсти тщеславия: прелесть духовная, него
дование на ближнего, превышение (или наоборот, занижение) 
своей духовной и физической меры, уныние. Объективные прояв
ления тщеславия: желание (требование) похвалы и признания, мно
гословие, смех, психозы, изысканность в быту, стремление к соци
альному возвышению (в т.ч. желание священства, учительства) и 
т.д. Субъективные проявления тщеславия: неискренность и лож
ный стыд на исповеди, стремление к поблажкам в духовной жизни, 
заниженный уровень притязаний, наоборот, горячность в мнимых 
духовных подвигах, желание изменения социальных отношений (в 
т.ч. брачных), нетерпимость к ближним, смущение от бесчестия, 
человекоугодничество и т.д. Тщеславие пронизывает жизнь чело
века до смерти, не взирая на возрастные и социальные факторы.

6. Взаимодействие с другими страстями. Страсть тщеславия ча
сто может изгонять страсти гнева, чревоугодия, печали.

7. Медицина и психология о страсти. Возможность примене
ния и неприемлемое в пастырской практике.

Раздел 9. 
Гордость.

1. Определение страсти гордости. Гордость -  наиглавнейшая 
греховная страсть, выражающаяся, по слову прп. Иоанна Лествич- 
ника, в отвержении Бога и презрении людей. В тоже время тракту
ется как чувство удовлетворения успехами своих ближних, народа, 
страны, сближающееся по смыслу с чувством глубокого уважения, 
восхищения (понятие достоинства). Гордость категорически осуж
дается и всецело оплакивается в Св. Писании (Ис. 5:21, Лк. 18:9-14, 
Иак. 4:6, 1Кор. 10:12). Гордость есть убожество души, которая меч
тает о себе, что богата, и находясь во тьме, думает, что имеет свет 
(ср. Мф. 6:23). Синонимический ряд: гордыня, эгоцентризм, 
надменность, спесивость, претенциозность, гонор, «звездная бо
лезнь», зазнайство, надутость, высокомерие.

2. Причины страсти гордости: весь корень зла мира лежит в гор
дыне падших духовных сил (Ис. 14:12-15), начало греха -  гордость 
(Сир. 10-15), побудила Адама решиться ослушаться Бога (Быт. 3:5); 
в страсти гордости наблюдается произволение мерить все и вся 
своим «я», бесовские действия чрез гордость превращают человека 
во врага Богу; массовой культурой, социальными стереотипами, не
разумными родителями и учителями человеку постоянно внуша
ется, что он должен быть первым, лучшим, что позорно быть чело
веку якобы неудачником, отсутствие христианского воспитания 
влечет людей пренебрегать ближними и дальними вплоть до их 
смерти, подстегивает к непрерывному достижению удовольствий, 
самореализации за счет других, вплоть до участия в расколах и ере
сях.

3. Развитие страсти гордости и ее проявления в силах души. 
Гордость убивает в душе все добродетели; душа становится черст
вой, дебелой. Гордость порождает властолюбие, уничтожает в че
ловеке понятие греха, стремительно организует жизнь человека в 
противоположном от Бога направлении, через самоуверенность 
приводит человека к отчаянию.

4. Добродетели и духовные навыки, врачующие страсть гордо
сти: призывание Бога на помощь (Ин. 15:5), осмысление своего Бо
жественного призвания (2Пет. 1:4), формулирование цели («стяжа
ние Духа Святого»), понимание зловредности и глупости гордости, 
понуждение себя к кротости и смирению (Мф. 11:29) и т.д.

5. Разновидности страсти гордости. Две основных разновидно
сти гордости: гордость мирская и гордость духовная. Три уровня 
гордости. Самоцен. Объективные проявления страсти гордости: 
презрение ближнего, предпочтение себя всем, дерзость, насмешни- 
чество, оставление смирения и молчания, потеря простоты, непо
слушание (неповиновение), ересь, безбожие, невежество, смерть 
души. Субъективные проявления страсти гордости: самоцен в са
мом широком понимании, вера в себя, непризнание и неприятие 
собственных ошибок, чувство вины, нераскаянность и т.д. Юные
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гордятся «я могу», возрастные гордятся «я сделал», гордость уси
ливается с понижением социальной планки личности.

6. Взаимодействие с другими страстями. Гордость как грех, как 
страсть никогда не бывает одна, является корнем зависти, эгоизма, 
страха, низкой (и наоборот, высокой) самооценки и т.д.

7. Медицина и психология о страсти гордости. Возможность 
применения и неприемлемое в пастырской практике.

14. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз
можностями здоровья.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации дисциплин ОПОП ВО необходимо 
учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности беспре
пятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения.

Семинария обеспечивает образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в определенном спектре нозологий.

При поступлении на абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, связанные 
с определенными профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку не
которые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (согласно 78, 79-м 
апостольским правилам не допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, страдаю
щие душевной болезнью).

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть отнесено 
к профессиональному ограничению, семинария учитывает их образовательные потребности, 
в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образователь
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Мини
стерством образования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс, в этом случае проводится с учетом индивидуальных воз
можностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной аттестации опре
деляется преподавателем с учетом: содержания и специфических особенностей дисциплины 
(в том числе необходимости овладения определенными навыками и умениями).

При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, 
должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, пред
ложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с учетом его но
зологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико
социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации относи
тельно рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 
заданий.

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учеб
ному плану, в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в семи
нарии порядком), который может определять отдельный график прохождения обучения по 
данной дисциплине.
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