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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, направленных на получение 

фундаментальных теоретических знаний в области пропедевтики пастырского богословия, а 

также приобретение практических навыков и умений в указанной области. 

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, формируемую участниками образовательных отношений, мо-

дуль «Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)» (Б1.В.03) учебного плана подготовки основ-

ной профессиональной образовательной программы Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций профиль «Православная теология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями к содержанию основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки Подготовка служителей и религиозного пер-

сонала религиозных организаций процесс изучения дисциплины «Пропедевтика пастырского 

богословия» направлен на формирование следующих компетенций: 
 
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 дея-

тельность для их достижения с учетом библейско-богословских, нравственно-аскети-
ческих, канонико-правовых ориентиров. 

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

Индикаторы: 
• 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, ли-
тургического богословия. 

ОПК-1 Способен применять базовые знания священных текстов религиозной традиции и под-
ходов к их интерпретации при решении теологических задач. 

Индикаторы: 
• ОПК-1.1 Знает тексты Священного Писания и умеет приводить их в качестве аргумен-

тов при решении теологических задач; 
• ОПК-1.2 Использует знания о книгах Священного Писания, их текстологии и содер-

жании, в том числе в историческом контексте событий Священной истории. 
ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-практической 
деятельности. 

Индикаторы: 
• ПК-1.7 Владеет навыками работы с источниками и литературой в области православ-

ной теологии, иных областях в решении задач церковно-практической деятельности. 
ПК-2. Подготовлен к деятельности священнослужителя. 

Индикаторы: 
• ПК-2.1 Знает (владеет) библейско-богословские основы пастырской деятельности. 

 
3.2. Планируемые результаты обучения  
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результа-
тами освоения ОПОП. 
Индекс ком-

петенции и 

 

 

Индикаторы 

 

 

Показатели формирования 

Уровни освоения компетенции 

 

 

Высокий  Хороший  Достаточный 
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ее содержа-

ние по 

ФГОС ВО/ 

ОПОП 

(продвинутый) (базовый) (минимальный) 

УК-2 Способен 
определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели в 
религиозной 
сфере и выби-
рать оптималь-
ные способы 
их решения с 
учетом миро-
воззренческих, 
ценностных, 
нравственных 
и правовых 
ориентиров, 
имеющихся ре-
сурсов и огра-
ничений. 

УК-2.2 Умеет 
ставить задачи 
в религиозной 
сфере и плани-
ровать соб-
ственную дея-
тельность для 
их достижения 
с учетом биб-
лейско-бого-
словских, 
нравственно-
аскетических, 
канонико-пра-
вовых ориен-
тиров. 
 
 
 

Знать 
 

Знает библейско-
богословские, 
нравственно-аске-
тические, кано-
нико-правовые 
ориентиры. 

Хорошо знает биб-
лейско-богослов-
ские, нравственно-
аскетические, ка-
нонико-правовые 
ориентиры. 

Знает библейско-
богословские, 
нравственно-аске-
тические, кано-
нико-правовые 
ориентиры. 

Плохо знает библей-
ско-богословские, 
нравственно-аскети-
ческие, канонико-
правовые ориентиры. 

Уметь Умеет ставить за-
дачи в религиозной 
сфере и планиро-
вать собственную 
деятельность для 
их достижения. 

Хорошо умеет ста-
вить задачи в рели-
гиозной сфере и 
планировать соб-
ственную деятель-
ность для их дости-
жения. 

Умеет ставить за-
дачи в религиозной 
сфере и планиро-
вать собственную 
деятельность для 
их достижения. 

Затрудняется при по-
становке задач в ре-
лигиозной сфере и 
планировать соб-
ственную деятель-
ность для их дости-
жения. 

Прак-
тиче-
ские 
навыки 
(вла-
деть) 

Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели в религи-
озной сфере и вы-
бирать оптималь-
ные способы их ре-
шения.  

Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели в религи-
озной сфере и вы-
бирать оптималь-
ные способы их ре-
шения 

Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели в религи-
озной сфере и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния 

С трудом определяет 
круг задач в рамках 
поставленной цели в 
религиозной сфере. 
Затрудняется при вы-
боре оптимальных 
способов их решения. 

УК-6 Способен 
к самосовер-
шенствованию 
на основе тра-
диционной 
нравственно-
сти в течение 
всей жизни. 

 

УК-6.3. Имеет 
представление 
о возможно-
стях дальней-
шего профес-
сионального 
развития на ос-
нове получен-
ных знаний в 
области тради-
ционной нрав-
ственности, а 
также право-
славного нрав-
ственно-аске-
тического уче-
ния, право-
славной антро-
пологии, ли-
тургического 
богословия. 

Знать 
 

Знает основы пра-
вославного нрав-
ственно-аскетиче-
ского учения, пра-
вославной антро-
пологии, литурги-
ческого богосло-
вия. 

Хорошо знает ос-
новы православ-
ного нравственно-
аскетического уче-
ния, православной 
антропологии, ли-
тургического бого-
словия. 

Знает основы пра-
вославного нрав-
ственно-аскетиче-
ского учения, пра-
вославной антро-
пологии, литурги-
ческого богосло-
вия. 

Недостаточно хо-
рошо знает основы 
православного нрав-
ственно-аскетиче-
ского учения, право-
славной антрополо-
гии, литургического 
богословия. 

Уметь Умеет применять 
полученные знания 
при самосовершен-
ствовании. 

Применяет полу-
ченные знания при 
самосовершенство-
вании. 

Умеет применять 
полученные знания 
при самосовершен-
ствовании. 

С трудом применять 
полученные знания 
при самосовершен-
ствовании. 

Прак-
тиче-
ские 
навыки 
(вла-
деть) 

Имеет представле-
ние о возможно-
стях дальнейшего 
профессиональ-
ного развития на 
основе полученных 
знаний. 

Имеет представле-
ние о возможно-
стях дальнейшего 
профессиональ-
ного развития на 
основе полученных 
знаний. 

Имеет представле-
ние о возможно-
стях дальнейшего 
профессиональ-
ного развития на 
основе полученных 
знаний. 

Имеет слабое пред-
ставление о возмож-
ностях дальнейшего 
профессионального 
развития на основе 
полученных знаний. 

ОПК-1 Спосо-
бен применять 
базовые знания 
священных 
текстов рели-
гиозной тради-
ции и подходов 
к их интерпре-
тации при ре-
шении теоло-
гических задач. 
 

ОПК-1.1 Знает 
тексты Свя-
щенного Писа-
ния и умеет 
приводить их в 
качестве аргу-
ментов при ре-
шении теоло-
гических за-
дач; 
ОПК-1.2 Ис-
пользует зна-
ния о книгах 
Священного 
Писания, их 
текстологии и 
содержании, в 
том числе в ис-
торическом 
контексте со-
бытий Священ-
ной истории. 

Знать Знает тексты Свя-
щенного Писания 

Хорошо знает тек-
сты Священного 
Писания 

Знает тексты Свя-
щенного Писания 

Не достаточно хо-
рошо знает тексты 
Священного Писа-
ния. 

Уметь Умеет приводить 
тексты Священ-
ного Писания в ка-
честве аргументов 
при решении тео-
логических задач. 

Умеет приводить 
тексты Священ-
ного Писания в ка-
честве аргументов 
при решении тео-
логических задач. 

Умеет приводить 
тексты Священ-
ного Писания в ка-
честве аргументов 
при решении тео-
логических задач 

Испытывает сложно-
сти при использова-
нии текстов Священ-
ного Писания в каче-
стве аргументов при 
решении теологиче-
ских задач 

Прак-
тиче-
ские 
навыки 
(вла-
деть) 

Использует знания 
о книгах Священ-
ного Писания, их 
текстологии и со-
держании, в том 
числе в историче-
ском контексте со-
бытий Священной 
истории. 

Активно исполь-
зует знания о кни-
гах Священного 
Писания, их тек-
стологии и содер-
жании, в том числе 
в историческом 
контексте событий 
Священной исто-
рии. 

Использует знания 
о книгах Священ-
ного Писания, их 
текстологии и со-
держании, в том 
числе в историче-
ском контексте со-
бытий Священной 
истории. 
 

С трудом использует 
знания о книгах Свя-
щенного Писания, их 
текстологии и содер-
жании, в том числе в 
историческом кон-
тексте событий Свя-
щенной истории. 

ПК-1 Способен 
использовать 
теологические 
знания в реше-
нии задач цер-
ковно-практи-
ческой дея-
тельности. 

 

ПК-1.7 Владеет 
навыками ра-
боты с источ-
никами и лите-
ратурой в обла-
сти православ-
ной теологии, 
иных областях 
в решении за-
дач церковно-
практической 
деятельности. 
 

 

Знать Знаком с источни-
ками и литературой 
в области специа-
лизации (литур-
гики/ канониче-
ского права/ нрав-
ственного богосло-
вия/ др.).  

Отлично знаком с 
источниками и ли-
тературой в обла-
сти специализации 
(литургики/ кано-
нического права/ 
нравственного бо-
гословия/ др.).  
 

Хорошо знаком с 
источниками и ли-
тературой в обла-
сти специализации 
(литургики/ кано-
нического права/ 
нравственного бо-
гословия/ др.).  

Плохо знаком с ис-
точниками и литера-
турой в области спе-
циализации (литур-
гики/ канонического 
права/ нравственного 
богословия/ др.).  
 

Уметь Использовать тео-
логические знания 
в решении задач 
церковно-практи-
ческой деятельно-
сти. 

Использует теоло-
гические знания в 
решении задач цер-
ковно-практиче-
ской деятельности. 

Использует теоло-
гические знания в 
решении задач цер-
ковно-практиче-
ской деятельности. 

С трудом использует 
теологические зна-
ния в решении задач 
церковно-практиче-
ской деятельности. 
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Прак-
тиче-
ские 
навык
и (вла-
деть) 

Владеет навыками 
работы с источни-
ками и литературой 
в области право-
славной теологии, 
иных областях в ре-
шении задач цер-
ковно-практиче-
ской деятельности. 

Работает с источ-
никами и литерату-
рой в области пра-
вославной теоло-
гии, иных областях 
в решении задач 
церковно-практи-
ческой деятельно-
сти. 

Работает с источ-
никами и литерату-
рой в области пра-
вославной теоло-
гии, иных областях 
в решении задач 
церковно-практи-
ческой деятельно-
сти. 

Имеет слабые 
навыки работы с ис-
точниками и литера-
турой в области пра-
вославной теологии, 
иных областях в ре-
шении задач цер-
ковно-практической 
деятельности. 

ПК-2. Подго-
товлен к дея-
тельности свя-
щеннослужи-
теля. 

 

ПК-2.1. Знает 
(владеет) биб-
лейско-богослов-
ские основы пас-
тырской деятель-
ности. 
 
 
 

Знать Знает библейско-
богословские ос-
новы пастырской 
деятельности. 

Отлично знает биб-
лейско-богослов-
ские основы пас-
тырской деятельно-
сти. 

Хорошо знает биб-
лейско-богослов-
ские основы пас-
тырской деятельно-
сти. 

Плохо знает библей-
ско-богословские ос-
новы пастырской де-
ятельности. 

Уметь Умеет организовы-
вать и осуществ-
лять богослужение. 

Умеет организовы-
вать и осуществ-
лять богослужение. 

Умеет организовы-
вать и осуществ-
лять богослужение. 

С трудом организо-
вывает и осуществ-
ляет богослужение. 

Практи-
ческие 
навыки 
(вла-
деть) 

Подготовлен к дея-
тельности священ-
нослужителя. 

Подготовлен к дея-
тельности священ-
нослужителя. 

Подготовлен к дея-
тельности священ-
нослужителя. 
 

Испытывает трудно-
сти при осуществле-
нии деятельности 
священнослужителя. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины составляет 72 часа,  2 зачетных единицы. 

III семестр 

№ 
п/п 

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины 

Трудоемкость дисциплины 
по видам занятий (работ) 

Текущий контроль  
(по разделу) 

Л
ек

. 
 

П
р

.\
С

ем
. 

Л
Р

. 

С
ам

. 
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
тр

о
л
ь
 к

 
за

ч
. 

/э
к
з.

 

В
се

г
о

  
ч

а
со

в
 

1 Раздел 1. История пастырского бого-
словия в России 

2 2  2  6 Опрос по вопросам само-
контроля 

2 Раздел 2. Пастырство в Священном 
Писании 

2 4  2  8 Опрос по вопросам само-
контроля; контрольная (про-
верочная) работа 

3 Раздел 3. Святые отцы Церкви о пас-
тырском служении 

2 2  4  8 Опрос по вопросам само-
контроля; практическое 
задание, выполняемое на 
занятии; контрольная (про-
верочная) работа 

4 Раздел 4. Пастырское призвание 2 2  2  6 Опрос по вопросам само-
контроля 

5 Раздел 5. Каноническое учение Церкви 
о священстве 

2 2  2  6 Опрос по вопросам само-
контроля 

6 Подготовка к промежуточной аттеста-
ции (контроль)/аттестация 

    
2 2 Зачет 

Всего 10 12  12 2 36  

 
IV семестр 

№ 
п/п 

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины 

Трудоемкость дисциплины 
по видам занятий (работ) 

Текущий контроль  
(по разделу) 

Л
ек

. 
 

П
р

.\
С

ем
. 

Л
Р

. 

С
ам

. 
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о

н
тр

о
л
ь
 к

 
за

ч
. 

/э
к
з.

 

В
се

г
о

  
ч

а
со

в
 

1 Раздел 6. Хиротония 4 2  2  8 Опрос по вопросам само-
контроля; контрольная (про-
верочная) работа 

2 Раздел 7. Пастырское настроение. Пас-
тырские искушения 

2 4  2  8 Опрос по вопросам само-
контроля; практические за-
дания, выполняемые на заня-
тии 

3 Раздел 8. Жизнь священника в совре-
менном мире. Священник дома. 

2 2  2  6 Опрос по вопросам само-
контроля; контрольная (про-
верочная) работа 

4 Раздел 9. Священник и приход. Жизнь 
прихода. 

2 2  2  6 Опрос по вопросам само-
контроля 

5 Раздел 10. Священник и молодежь.  2 2  2  6 Опрос по вопросам само-
контроля 
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6 Подготовка к промежуточной аттеста-
ции (контроль)/аттестация 

    
2 2 Зачет с оценкой 

Всего 12 12  10 2 36  
Итого  22 24  22 4 72  

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

№ и наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. История пас-
тырского богословия в 
России. 

Пастырская подготовка в XVI — XVIII вв. Пастырское богословие в XIX в. (до 
введения академического Устава 1884 г.). Пастырское богословие в конце XIX 
— XX вв. 

2 Раздел 2. Пастырство в 
Священном Писании. 

Ветхозаветное священство и ветхозаветное пастырство. Евангельское учение о 
пастырстве Христа. Христос как совершенный образ истинного пастырства. Пас-
тырские наставления Спасителя его ученикам. Пастырское богословие и пастыр-
ский опыт апостола Павла. 

3 Раздел 3. Святые отцы 
Церкви о пастырском 
служении. 

Доникейские отцы о пастырском служении. Отцы золотого века святоотеческой 
письменности о пастырском служении. Византийские и русские отцы о пастыр-
ском служении.  

4 Раздел 4. Пастырское 
призвание. 

Понятие пастырского призвания. Признаки пастырского призвания. Призвание 
Церковью. Прохождение через различные степени священства как подготовка к 
следующим степеням. Выбор между браком и монашеством. Ошибочные пред-
ставления о священстве и церковный карьеризм. 

5 Раздел 5. Каноническое 
учение Церкви о свя-
щенстве. 

Требования к ставленнику. Требования к духовно-нравственным качествам став-
ленника. Требования к социальным качествам ставленника. Требования к физи-
ческим качествам ставленника. Канонические последствия хиротонии. Канони-
ческие препятствия к хиротонии. 

6 Раздел 6. Хиротония. Подготовка к пастырскому служению. Подготовка к хиротонии. Ставленниче-
ская исповедь и присяга. Хиротония и благодатные дары пастырства. Сорокоуст. 

7 Раздел 7. Пастырское 
настроение. Пастыр-
ские искушения. 

Определение пастырского настроения. Принципы. Виды пастырских искуше-
ний: искушения начального периода священнического служения, неумеренная 
ревность в подвигах, искушение ригоризмом и либерализмом, ослабление пас-
тырской ревности, критиканство в отношении к церковной жизни, устремлен-
ность к мирскому более, чем к духовному, искушение богатством и земным бла-
гополучием, искушение властью, искушение светской жизнью и деятельностью. 
Современные болезни общества и их отражение на пастыре. Зависимости. Страх 
и бесстрашие перед совершением богослужения. Искушение авторитетом. Иску-
шение «чудотворением».  
Советы по преодолению пастырских искушений. Пастырское выгорание и его 
причины. Способы преодоления пастырского выгорания. 

8 Раздел 8. Жизнь свя-
щенника в современном 
мире. Священник дома. 

Внешний облик пастыря. Вопрос о развлечениях. Священник среди людей. Стра-
ницы в социальных сетях. Домашняя молитва пастыря. Священническая семья. 
Открытость семьи священника. 

9 Раздел 9. Священник и 
приход. Жизнь при-
хода. 

Община и приход. Основные направления деятельности прихода. Созидание об-
щины, организация прихода. Устроение духовной жизни прихода. Организация 
богослужений на новооткрытом приходе. 
Катехизация. Примеры и особенности разнообразных методик. Навыки катехи-
зации. Попечение о новокрещенных и утверждение их в Церкви. 
Воскресная школа. Особенности обучения закону Божию разных возрастных 
групп. 
Осуществление различных образовательных программ на приходе: библейские 
курсы, кружки, лектории. 
Участие народа в богослужении. Беседы о Литургии. Организация общенарод-
ного пения. 
Благотворительность и пастырское душепопечение о нуждающихся, больных. 
Привлечение добровольцев к социальному служению. Создание добровольче-
ского объединения на приходе. Создание на приходе сестричества милосердия. 
Организация паломнических поездок на приходе. 
Административные и хозяйственные вопросы приходской жизни. Строитель-
свто храма, приходского дома. Осуществление хозяйственной деятельности в 
храме, являющимся памятником архитектуры. Деятельность древлехранителей. 
Особенности взаимоотношений священнослужителей внутри клира: с настояте-
лем, с собратьями-священниками, с благочинным, с архиереем, с сотрудниками 
храма, с благотворителями. 
Пастырь и средства массовой информации: основные установления и рекомен-
дации. Пастырь и социальные медиа. 

10 Раздел 10. Священник и 
молодежь.  

Детская возрастная психология и пастырское душепопечение. Дети в Церкви.  
Создание воскресной школы для детей. Особенности обучения закону Божию: 
младших школьников, подростков.  
Церковь и студенческая среда. Формы и методы просветительской пастырской 
работы с молодежью. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем (по видам занятий), часов 

СРС 
часов 

Всего 
часов 

Лек-
ции 

Практ./ 
Семин.  
заняия 

ЛР 
Он-

лайн 

Другие виды 
контактной 

работы 

1 Раздел 1. История пастырского бого-
словия в России. 

2 2    2  

2 Раздел 2. Пастырство в Священном 
Писании. 

2 4    2  

3 Раздел 3. Святые отцы Церкви о пас-
тырском служении. 

2 2    4  

4 Раздел 4. Пастырское призвание. 2 2    2  
5 Раздел 5. Каноническое учение 

Церкви о священстве. 
2 2    2  

6 Раздел 6. Хиротония. 4 2    2  
7 Раздел 7. Пастырское настроение. 

Пастырские искушения. 
2 4    2  

8 Раздел 8. Жизнь священника в совре-
менном мире. Священник дома. 

2 2    2  

9 Раздел 9. Священник и приход. 
Жизнь прихода. 

2 2    2  

10 Раздел 10. Священник и молодежь.  2 2    2  
11 Контроль     4  4 

 
6. Лекционные занятия 

III семестр 

№ 

заня-

тия 

 

Наименование  

раздела дисциплины 

 

Темы лекций 

Трудоем-

кость,  

часов 

1 Раздел 1. История пастыр-

ского богословия в России. 

Ключевые вехи истории пастырского богословия в рус-

ских духовных школах. 

2 

2 Раздел 2. Пастырство в Свя-

щенном Писании. 

Пастырство в Священном Писании Ветхого Завета. 

Пастырство в Священном Писании Нового Завета 

2 

3 Раздел 3. Святые отцы Церкви 

о пастырском служении. 

Доникейские отцы о пастырском служении. 

Отцы «золотого века» о пастырском служении. 

Византийские и русские отцы о пастырском служении. 

2 

4 Раздел 4. Пастырское призва-

ние. 

Понятие о пастырском призвании. 2 

5 Раздел 5. Каноническое уче-

ние Церкви о священстве. 

Каноны Православной Церкви о пастырском служении. 2 

Всего 10 

 

IV семестр 

№ 

заня-

тия 

 

Наименование  

раздела дисциплины 

 

Темы лекций 

Трудоем-

кость,  

часов 

1 Раздел 6. Хиротония. Хиротония и подготовка к ней. Основные этапы. 4 

2 Раздел 7. Пастырское настрое-

ние. Пастырские искушения. 

Понятие пастырского настроения. Понятие пастырского. 

искушения 

2 

3 Раздел 8. Жизнь священника в 

современном мире. Священ-

ник дома. 

Современные вызовы в жизни священника. Способы пре-

одоления. 

2 

4 Раздел 9. Священник и при-

ход. Жизнь прихода. 

Основные принципы положения священника в храме и за 

богослужением. Организация богослужебной жизни на 

приходе, социальной, образовательной деятельности. 

2 

5 Раздел 10. Священник и моло-

дежь.  

Основные принципы организации взаимодействия свя-

щенника с молодежью 

2 

Всего 12 

Итого  22 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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8. Практические/ семинарские занятия  

III семестр 
№  

заня-

тия 

Наименование 

 раздела  

дисциплины 

Темы практических/семинар-

ских занятий 

Трудо-

ем-

кость, 

часов 

Формы  

контроля 

Индекс  

формируе-

мой компе-

тенции 

1 Раздел 1. Исто-

рия пастыр-

ского богосло-

вия в России. 

Занятие №1. Пастырское богосло-

вие как богословская дисциплина. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля 

УК-2.2; УК-6.3; 

ПК-1.7; ПК-

2.1; ПК-2.4 

2 Раздел 2. Пас-

тырство в Свя-

щенном Писа-

нии. 

Занятие №2-3. Священное Писание 

о пастырском служении (обзор). 

 

4 Опрос по вопро-

сам самоконтроля; 

контрольная (про-

верочная) работа 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

3 Раздел 3. Свя-

тые отцы 

Церкви о пас-

тырском слу-

жении. 

Занятие №4-5. Отцы доникейского 

периода о пастырском служении. 

Занятие №6-7. Отцы IV-VIII вв. о 

пастырском служении. 

Занятие №8. Русские святые отцы о 

пастырском служении. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля; 

практическое зада-

ние, выполняемое 

на занятии; кон-

трольная (прове-

рочная) работа 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

4 Раздел 4. Пас-

тырское при-

звание. 

Занятие №9-10. Пастырское при-

звание: определение по Священ-

ному Писанию и святоотеческому 

наследию. 

Занятие №11-12. Признаки пастыр-

ского призвания. 

Занятие №13. Брак и монашество. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

5 Раздел 5. Кано-

ническое уче-

ние Церкви о 

священстве. 

Занятие №14-15. Канонические 

требования к ставленнику. Канони-

ческие препятствия. 

Занятие №16-17. Современные ка-

нонические нормы о священстве. 

Занятие №18. Канонические по-

следствия хиротонии. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

Всего  12   

 

IV семестр 

№  

заня-

тия 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Темы практических/семинар-

ских занятий 

Трудо-

ем-

кость, 

часов 

Формы  

контроля 

Индекс  

формируе-

мой компе-

тенции 

1 Раздел 6. Хиро-

тония. 

Занятие №19-20. Подготовка к хи-

ротонии, хиротония, сорокоуст. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля; 

контрольная (про-

верочная) работа 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

2 Раздел 7. Пас-

тырское 

настроение. 

Пастырские ис-

кушения. 

Занятие №21-22. Пастырское 

настроение: определение и сущ-

ность. 

Занятие №23-24. Пастырские иску-

шения: определение и виды. 

Занятие №25. Пастырское выгора-

ние. 

4 Опрос по вопро-

сам самоконтроля; 

практические зада-

ния, выполняемые 

на занятии 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

3 Раздел 8. 

Жизнь священ-

ника в совре-

менном мире. 

Священник 

дома. 

Занятие №26-27. Пастырское слу-

жение и Интернет. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля; 

контрольная (про-

верочная) работа 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

4 Раздел 9. Свя-

щенник и при-

ход. Жизнь 

прихода. 

Занятие №28-29. Организация бо-

гослужебной жизни на приходе. 

Занятие №30. Катехизация и душе-

попечение. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  
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ПК-2.4 

5 Раздел 10. Свя-

щенник и моло-

дежь.  

Занятие №31-32. Священник и мо-

лодежь: возможные форматы взаи-

модействия. 

Занятие №33-34. Пастырское слу-

жение в студенческой среде. 

2 Опрос по вопро-

сам самоконтроля 

УК-2.2;  

УК-6.3;  

ПК-1.7;  

ПК-2.1;  

ПК-2.4 

Всего  12   

Итого   24   

 

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

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС: 
1. Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии / Под общей редакцией митро-
полита Илариона (Алфеева) - Москва: Познание, 2021. - 384 с. 
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС: 
1. Вениамин (Федченков), митрополит. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой / Ве-
ниамин (Федченков), митрополит. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Гу-
манитарного Университета, 2006. – 352 с. 
2. Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Лекции по пастырскому богословию / Иоанн (Маслов), 
схиархимандрит. – М.: Самшит, 2001. – 406 с. 
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  
1. Русская православная церковь: сайт – 2004. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обраще-
ния: 15.01.2021) – Режим доступа: свободный.  
2. Псково-Печерский монастырь: сайт – URL: – https://pskovo-pechersky-monastery.ru/ (дата об-
ращения: 15.01.2021) – Режим доступа: свободный.  
3. Сретенский монастырь: сайт – URL: – https://monastery.ru/ (дата обращения: 15.01.2021) – 
Режим доступа: свободный.  
4. Православная энциклопедия Азбука веры: сайт – 2005. – URL: https://azbyka.ru/ (дата обра-
щения: 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 
пользователей.  
6. Система Гарант: информационно-правовая электронная база: [сайт], – URL: 
http://ivo.garant.ru/#/startpage:1 (дата обращения 15.01.2021). – Режим доступа: свободный (бес-
платная 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 помеще-
ний специального назначения; 
1. Лекционная аудитория, оснащенная компьютером и интерактивной доской. 

б) перечень основного оборудования 
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения: 
– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной информации, а также кон-
троля знаний студентов в электронном виде; 
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-про-
ектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презен-
таций студентов; 
– интерактивная доска. 
 
12. Методическое обеспечение дисциплины: 
12.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 Образовательный процесс по дисциплине «Пропедевтика пастырского богословия» 
проводится в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обу-
чающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия пред-
ставлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-
щего контроля успеваемости:  
  – лекции (занятия лекционного типа);  
  – практические (семинарские) занятия; 

http://www.patriarchia.ru/
https://pskovo-pechersky-monastery.ru/
https://monastery.ru/
https://azbyka.ru/
https://elibrary.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage:1
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  – групповые консультации;  
  – индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-
видуальную работу преподавателя с обучающимся;  
  – самостоятельная работа обучающихся;  
  – занятия иных видов.  

В процессе обучения дисциплине «Пропедевтика пастырского богословия» использу-
ются различные современные технологии обучения. Лекции читаются с использованием про-
ектора и интерактивной доски.  

На практических занятиях используются практико-ориентированные технологии обу-
чения. 

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 изуче-
ние дисциплины с учетом лекционного материала, представленного в тематическом плане 
программы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям, выполняют домашнее зада-
ния, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.   
 В рамках практических (семинарских) занятий обучающиеся выполняют коллективные 
и индивидуальные задания в предметной области, соответствующей задачам профессиональ-
ной деятельности. Выполненные контрольные задания оформляются в виде отчетов, которые 
оцениваются преподавателем, в том числе по результатам собеседования/защиты.  
            Текущая аттестация по дисциплине  
 Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с локальным 
актом Семинарии (положением), регламентирующим проведение текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся и организации учебного процесса с при-
менением балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения.  
            Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине  
 Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае вы-
полнения им всех заданий и прохождения мероприятий, предусмотренных настоящей про-
граммой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и 
содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента 
(уровня подготовленности).  
 Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-
дущий преподаватель (лектор) по итогам текущей аттестации.  
 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан их отработать.  
            Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  
 При наличии учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавате-
лем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения до начала экзаменацион-
ной сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). Обучающиеся в виде исклю-
чения (при наличии уважительной причины) могут осуществлять отработку занятий (учебных 
заданий) в период экзаменационной сессии согласно графику (расписанию) консультаций пре-
подавателя.  



11 

 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 во-
просам в соответствии с настоящей программой.  
 Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической ли-
тературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом 
занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной пре-
подавателем. Кроме того, он выполняет все учебные задания, запланированные на данное за-
нятие.  Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положи-
тельно.  
 Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса и прочее, отрабатывает 
занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое преподавателем время.  
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающе-
муся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).  
 
            Промежуточная аттестация по дисциплине  

 В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины опре-
делены зачет и зачет с оценкой.  
          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. 

На зачете с оценкой обучающийся оценивается – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хо-
рошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, неудовлетворительно и рейтинговых бал-
лов.  
 
12.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важнейшим условием успешного 
овладения программой курса. Она тесно связана с аудиторной работой. Самостоятельной ра-
боте студентов придается большое значение. Она предполагает изучение теоретического ма-
териала, электронных презентаций, материалов учебников и учебных пособий, первоисточни-
ков. Для уточнения различных понятий и терминов необходимо использовать справочную ли-
тературу, указанную в списке литературы. 

Студенты работают дома по заданиям преподавателя. Каждое практическое занятие 
предполагает выполнение индивидуального или группового домашнего задания в устной или 
письменной форме, в том числе творческие работы.  При выполнении всех видов работ необ-
ходим поиск информации в сети Интернет и в печатных работах, анализ её, а также подготовка 
презентаций в Power Point. В работах ценится инициативность, творческий подход, нестан-
дартные формы ответов и разработок. Не следует слепо копировать материалы из Интернета: 
даже если они используются в качестве основы работы, надо творчески переработать их и со-
здать собственный оригинальный материал. 

Перед подготовкой устного выступления рекомендуется составить его развернутый 
план и самостоятельно потренироваться в произнесении речи. В качестве эффективного сред-
ства самоконтроля и самооценки можно использовать аудио- или видеозапись собственного 
выступления, а также потренироваться перед однокурсниками еще до урока. Необходимо 
также хронометрировать время, чтобы избежать излишней и нецелесообразной продолжи-
тельности своего устного выступления. 
 
13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 
13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

В соответствии с требованиями к содержанию основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки Подготовка служителей и религиозного пер-

сонала религиозных организаций конечными результатами освоения дисциплины «Пропедев-

тика пастырского богословия» является формирование компетенций, представленных в 

пункте 3 настоящей программы.  

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). 
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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 «Пропедевтика пастырского богословия» изучается в третьем и четвертом 
семестрах; предусмотрены зачет и зачет с оценкой как виды промежуточной 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 се-
местровый период и осуществляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, 
семинарских 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, 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.  

Оценка знаний в рамках текущей аттестации может также осуществляться в форме ав-
томатизированного 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/ зачета с оценкой.  
 
Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете  

Оценка 
зачета  

Уровень 
достиже-
ния ком-
петенций 

Критерии оценки образовательных результатов 

Зачтено Достаточ-
ный 

ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознанное (твердое) знание 
учебно-программного материала.  
На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-программный мате-
риал, не допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применял 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владел необхо-
димыми навыками и приемами их выполнения. 
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявляется в способ-
ности анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения за-
даний в практико-ориентированных ситуациях. 

Не  
зачтено 

Недостаточ-
ный 

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

 
Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оценкой  

Качество 
освоения 
ОПОП – 
рейтин-
говые 
баллы 

Оценка 
зачета с 
оценкой 

по 5-
балльной 

шкале 

Уровень 
достиже-
ния ком-
петенций 

Критерии оценки образовательных результатов 

90-100  Зачтено, 
5, от-
лично 

Высокий 
(продви-
нутый) 

ЗАЧТЕНО, 5, ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший всесто-
роннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала на 
занятиях и самостоятельной работе. При этом рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 90-100. 
При этом на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко и 
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логически стройно излагал учебно-программный материал, умел тесно увязы-
вать теорию с практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, предусмотренных программой. Причем обучаю-
щийся не затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 
правильно обосновывал принятое решение, демонстрировал высокий уровень 
усвоения основной литературы и хорошо знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой дисциплины. 
Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся, усвоившему взаи-
мосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой про-
фессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании учебно-программного материала. 
Сформированность компетенций на высоком (продвинутом) уровне проявляется 
в способности использовать сведения из различных источников для успешного 
исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных 
ситуациях. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся как среднеарифметическое рей-
тинговых оценок (баллов) текущей (на занятиях) и (или) рубежной аттестации 
(контроле). 

66-89 Зачтено, 
4, хо-
рошо 

Хоро-
ший (ба-
зовый) 

ЗАЧТЕНО, 4, ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознан-
ное (твердое) знание учебно-программного материала на занятиях и самостоя-
тельной работе. При этом рейтинговая оценка (средний балл) его текущей атте-
стации по дисциплине входит в диапазон 66-89. 
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, уве-
ренно демонстрировал хороший уровень усвоения основной литературы и доста-
точное знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной програм-
мой дисциплины. 
Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся, показавшему систе-
матический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятель-
ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-
сиональной деятельности. 
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявляется в 
способности анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-
дов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на за-
нятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

50-65 Зачтено, 
3, удо-
влетво-
ри-
тельно 

Доста-
точный 
(мини-
маль-
ный) 

ЗАЧТЕНО, 3, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся, обнару-
живший минимальные знания учебно-программного материала на занятиях, са-
мостоятельной 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 материала в 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной 
работы, слабое усвоение деталей, допускает неточности, в том числе в формули-
ровках, нарушает логическую последовательность в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий и 
работ, знакомый с основной литературой, слабо (недостаточно) знаком с допол-
нительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся, допус-
кавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении заданий, но об-
ладавшему необходимыми знаниями для их устранения под руководством пре-
подавателя. 
Сформированность компетенций на «удовлетворительном» уровне проявляется 
в способности понимать и интерпретировать освоенную информацию, что явля-
ется основой успешного формирования умений и навыков для решения прак-
тико-ориентированных задач. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на за-
нятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

Менее 
50 

Не за-
чтено, 2, 
неудо-
влетво-
ри-
тельно 

Недоста-
точный 
(ниже 
мини-
маль-
ного) 

НЕ ЗАЧТЕНО, 2, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется обучающемуся, 
который не знает большей части учебно-программного материала, допускает су-
щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет прак-
тические работы на занятиях и самостоятельной работе.  
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся продемон-
стрировавшему отсутствие целостного представления по дисциплине, предмете, 
его взаимосвязях и иных компонентов.  
При этом обучающийся не может продолжить обучение или приступить к про-
фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недостаточном 
уровне или не сформированы. 
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Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на за-
нятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре: 

 
Контрольная (проверочная) работа  

III семестр 
№ контрольной (проверочной) работы Тема контрольной (проверочной) работы 

Контрольная (проверочная) работа № 1  Пастырство в Священном Писании (разбор). 
Контрольная (проверочная) работа № 2  Святые отцы Церкви о пастырском служении 

(разбор). 
 

IV семестр 
№ контрольной (проверочной) работы Тема контрольной (проверочной) работы 

Контрольная (проверочная) работа № 3 Хиротония (разбор). 
Контрольная (проверочная) работа № 4 Жизнь священника в современной мире (разбор). 

 
Вопросы для самоконтроля 
Вопросы для самоконтроля представлены по разделам и предназначены для контроля самостоя-
тельной работы обучающегося, осуществляемого последним самостоятельно в период освоения 
дисциплины.  

 
№ и наиме-

нование  
раздела  

дисциплины 

 
Содержание раздела 

 
Вопросы для самоконтроля 

Контро-
лируемые 

компе-
тенции 

(идекс/код) 

Раздел 1. Ис-
тория пас-
тырского бо-
гословия в 
России. 

Пастырская подготовка в XVI — 
XVIII вв. Пастырское богословие в 
XIX в. (до введения академического 
Устава 1884 г.). Пастырское бого-
словие в конце XIX — XX вв. 

Пастырское богословие в Московской Руси.  
Пастырское богословие в синодальную эпоху. 
Пастырское богословие в духовных семина-
риях. 
Пастырское богословие в XX веке.  
Пастырское богословие на современном этапе. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       

Раздел 2. 
Пастырство в 
Священном 
Писании. 

Ветхозаветное священство и ветхо-
заветное пастырство. Евангельское 
учение о пастырстве Христа. Хри-
стос как совершенный образ истин-
ного пастырства. Пастырские 
наставления Спасителя его учени-
кам. Пастырское богословие и пас-
тырский опыт апостола Павла. 

Ветхий Завет и пастырство. 
Иисус Христос и пастырство. 
Апостол Павел и пастырское богословие. 
Соборные послания и пастырство. 
Пастырство в Деяниях святых апостолов. 
Основные идеи пастырства в Священном Пи-
сании. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

Раздел 3. 
Святые отцы 
Церкви о пас-
тырском слу-
жении. 

Доникейские отцы о пастырском 
служении. Отцы золотого века свя-
тоотеческой письменности о пастыр-
ском служении. Византийские и рус-
ские отцы о пастырском служении.  

Сщмч. Игнатий Богоносец о пастырстве. 
Сщмч. Поликарп Смирнский о пастырстве. 
Сщмч. Киприан Карфагенский о пастырстве. 
Свт. Афанасий Великий о пастырстве. 
Свт. Василий Великий о пастырстве. 
Свт. Григорий Богослов о пастырстве. 
Свт. Григорий Нисский о пастырстве. 
Свт. Иоанн Златоуст о пастырстве. 
Свт. Григорий Великий о пастырстве. 
Прп. Иоанн Дамаскин о пастырстве. 
Прп. Иоанн Лествичник о пастырстве. 
Свт. Феофан Затворник о пастырстве. 
Свт. Филарет Московский о пастырстве. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов) о пастырстве. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

Раздел 4. 
Пастырское 
призвание. 

Понятие пастырского призвания. 
Признаки пастырского призвания. 
Призвание Церковью. Прохождение 
через различные степени священства 
как подготовка к следующим степе-
ням. Выбор между браком и мона-
шеством. Ошибочные представления 
о священстве и церковный карье-
ризм. 

Определение пастырского призвания. 
Ветхий Завет о пастырском призвании. 
Евангелие о пастырском призвании. 
Апостол Павел о пастырском призвании. 
Соборные послания о пастырском призвании. 
Святые отцы о пастырском призвании. 
Брак и его принципы 
Монашество и его принципы. 
Церковный карьеризм. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

Раздел 5. Ка-
ноническое 
учение 

Требования к ставленнику. Требова-
ния к духовно-нравственным каче-
ствам ставленника. Требования к со-
циальным качествам ставленника. 

Канонические требования к кандидату. 
Канонические требования и канонические пре-
пятствия. 
Развитие канонического права о священстве. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  



15 

Церкви о свя-
щенстве. 

Требования к физическим качествам 
ставленника. Канонические послед-
ствия хиротонии. Канонические пре-
пятствия к хиротонии. 

Хиротония и ее канонические последствия. 
Современные нормы канонического права о 
священстве. 

ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

Раздел 6. Хи-
ротония. 

Подготовка к пастырскому служе-
нию. Подготовка к хиротонии. Став-
ленническая исповедь и присяга. Хи-
ротония и благодатные дары пастыр-
ства. Сорокоуст. 

Хиротония. История. 
Подготовка к хиротонии. 
Основные моменты хиротонии. 
Сорокоуст. 
Начальный период священнического служе-
ния. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       

Раздел 7. 
Пастырское 
настроение. 
Пастырские 
искушения. 

Определение пастырского настрое-
ния. Принципы. Виды пастырских 
искушений: искушения начального 
периода священнического служения, 
неумеренная ревность в подвигах, 
искушение ригоризмом и либерализ-
мом, ослабление пастырской ревно-
сти, критиканство в отношении к 
церковной жизни, устремленность к 
мирскому более, чем к духовному, 
искушение богатством и земным 
благополучием, искушение властью, 
искушение светской жизнью и дея-
тельностью. Современные болезни 
общества и их отражение на пас-
тыре. Зависимости. Страх и бесстра-
шие перед совершением богослуже-
ния. Искушение авторитетом. Иску-
шение «чудотворением».  
Советы по преодолению пастырских 
искушений. Пастырское выгорание и 
его причины. Способы преодоления 
пастырского выгорания. 

Что такое пастырское настроение.  
Внутренняя аксиология пастыря.  
Пастырская ответственность – начало пастыр-
ского служения.  
Жертвенность пастырского служения.  
Стремление быть примером для пасомых.  
Важнейшие качества духовного облика пас-
тыря.  
Пастырская аскеза и средства возгревания бла-
годатного дара священства.  
Искушения начального периода священниче-
ского служения. Неумеренная ревность в по-
двигах.  
Искушение ригоризмом и либерализмом.  
Ослабление пастырской ревности.  
Критиканство в отношении к церковной 
жизни.  
Устремленность к мирскому более, чем к ду-
ховному.  
Искушения богатством и земным благополу-
чием.  
Искушения властью.  
Искушение светской жизнью и деятельностью.  
Современные болезни общества и их отраже-
ние на пастыре.  
Зависимости.  
Страх и бесстрашие перед совершением свя-
щеннослужения.  
Искушения авторитетом.  
Искушения «чудотворением».  
Прелесть и самообольщение. Пастырское вы-
горание. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

Раздел 8. 
Жизнь свя-
щенника в со-
временном 
мире. Свя-
щенник дома. 

Внешний облик пастыря. Вопрос о 
развлечениях. Священник среди лю-
дей. Страницы в социальных сетях. 
Домашняя молитва пастыря. Свя-
щенническая семья. Открытость се-
мьи священника. 

Пастырь и современные развлечения. 
Пастырь в социальных сетях. 
Искушения социальных сетей. 
Принципы введения страниц в социальных се-
тях. 
Принципы организации домашней молитвы 
пастыря. 
Пастырь и его семья. 
Открытость семьи пастыря как важный аспект. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

Раздел 9. 
Священник и 
приход. 
Жизнь при-
хода. 

Община и приход. Основные 
направления деятельности прихода. 
Созидание общины, организация 
прихода. Устроение духовной жизни 
прихода. Организация богослужений 
на новооткрытом приходе. 

Катехизация. Примеры и особен-
ности разнообразных методик. 
Навыки катехизации. Попечение о 
новокрещенных и утверждение их в 
Церкви. 

Воскресная школа. Особенности 
обучения закону Божию разных воз-
растных групп. 

Осуществление различных образо-
вательных программ на приходе: 
библейские курсы, кружки, лекто-
рии. 

Участие народа в богослужении. 
Беседы о Литургии. Организация об-
щенародного пения. 

Понятие общины. 
Понятие прихода. 
Деятельность прихода. 
Основные аспекты жизни прихода. 
Принципы созидания общины. 
Принципы организации прихода. 
Принципы устроения духовной жизни при-
хода. 
Принципы организации богослужения на но-
вооткрытом приходе. 
Понятие катехизации. 
Принципы катехизации. 
Обзор особенностей методик катехизации. 
Принципы попечения о новокрещенных. 
Понятие воскресной школы. 
Принципы организации воскресной школы. 
Возрастные особенности обучения. 
Виды образовательных программ. 
Принципы организации библейских курсов. 
Принципы организации кружков. 
Принципы организации лекториев. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
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Благотворительность и пастыр-
ское душепопечение о нуждаю-
щихся, больных. Привлечение доб-
ровольцев к социальному служению. 
Создание добровольческого объеди-
нения на приходе. Создание на при-
ходе сестричества милосердия. 

Организация паломнических поез-
док на приходе. 

Административные и хозяйствен-
ные вопросы приходской жизни. 
Строительство храма, приходского 
дома. Осуществление хозяйственной 
деятельности в храме, являющимся 
памятником архитектуры. Деятель-
ность древлехранителей. 
     Особенности взаимоотношений 
священнослужителей внутри клира: 
с настоятелем, с собратьями-священ-
никами, с благочинным, с архи-
ереем, с сотрудниками храма, с бла-
готворителями. 
Пастырь и средства массовой инфор-
мации: основные установления и ре-
комендации. Пастырь и социальные 
медиа. 

Принципы организации общенародного пения. 
Понятие благотворительности.  
Принципы душепопечения нуждающихся. 
Принципы душепопечения больных. 
Принципы создания добровольческого объ-
единения на приходе. 
Принципы создания сестричества милосердия. 
Принципы организации паломнических поез-
док. 
Виды административных приходских вопро-
сов. 
Виды хозяйственных приходских вопросов. 
Принципы деятельности древлехранителей. 
Принципы взаимодействия священнослужите-
лей внутри клира. 
Принципы взаимодействия со СМИ. 
 

Раздел 10. 
Священник и 
молодежь.  

Детская возрастная психология и 
пастырское душепопечение. Дети в 
Церкви.  
Создание воскресной школы для де-
тей. Особенности обучения закону 
Божию: младших школьников, под-
ростков.  
Церковь и студенческая среда. 
Формы и методы просветительской 
пастырской работы с молодежью. 

Понятие детской возрастной психологии. 
Основные аспекты детской возрастной психо-
логии. 
Организация воскресной школы 
Принципы обучения закона Божьему младших 
школьников. 
Принципы обучения закона Божьему подрост-
ков. 
Принципы взаимодействия со студенческой 
средой. 
Формы просветительской пастырской работы 
с молодежью. 
Методы просветительской пастырской работы 
с молодежью. 

УК-2.2  
УК-6.3  
ОПК-1.1 
ОПК-1.2  
ПК-1.7  
ПК-2.1       
 

 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 


